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В соответствии с частью 65 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», пунктом 3 статьи 1 Федерального закона от 19 декабря 2023 г. № 618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», пунктом 1 и подпунктом 4.2.62 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884, Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования (утв. приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 
2021 г. N 286), Федеральной образовательной программы начального общего образования (утверждена приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372), приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
19.03.2024 № 171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 
федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования» внести изменения подразделы основной образовательной программы начального общего образования МОУ гимназии №1 
имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева (2023 г.): 

1. Содержательный раздел: подраздел 2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ 
ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Внести изменения  и изложить в следующей редакции  подпункт подраздела основной образовательной программы начального 
общего образования МОУ гимназии №1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева (2023 г.).  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» (предметная область «Технология») (далее 
соответственно - программа по труду (технологии), труд (технология) включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по предмету «Труд (технология)», тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, место в структуре учебного плана, а также 
подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на 
уровне начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 
(познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать средствами технологии с учетом возрастных 
особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по предмету «Труд (технология)» включают личностные, метапредметные 
результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 
каждый год обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по предмету «Труд (технология)» на уровне начального общего образования составлена на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на 
целевые приоритеты духовно -нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 
рабочей программе воспитания. 

Основной целью программы по труду (технологии) является успешная социализация обучающихся, формирование у них 
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функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 
общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 
необходимых для разумной организации собственной жизни, воспитание ориентации на будущую трудовую деятельность, выбор 
профессии в процессе практического знакомства с историей ремесел и технологий. 

Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач: формирование общих представлений о культуре и 
организации трудовой деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как результате деятельности 
человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 
производствах и профессиях; 

формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с простейшей технологической документацией 
(рисунок, чертеж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их обработки и соответствующих 
умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование практических умений; 
расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных знаний и умений в практической 

деятельности; 
развитие познавательных психических процессов и приемов умственной деятельности посредством включения мыслительных 

операций в ходе выполнения практических заданий; 
развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности; 
воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания ценности предшествующих культур, 

отраженных в материальном мире; 
воспитание понимания социального значения разных профессий, важности ответственного отношения каждого за результаты труда; 
воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива; развитие социально ценных личностных качеств: 
организованности, аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 
активности и инициативности; 
воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, 

стремления к творческой самореализации; 
становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи 

рукотворного мира с миром природы; 
воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, проявление уважения к 

взглядам и мнению других людей. 
Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основных структурных единиц (модулей), которые 

являются общими для каждого года обучения: 
1. Технологии, профессии и производства. 
2. Технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой и картоном, с пластичными материалами, с природным 

материалом, с текстильными материалами и другими доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома). 
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3. Конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учетом возможностей материально-технической базы 
образовательной организации), конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных 
материалов, робототехника (с учетом возможностей материально-технической базы образовательной организации). 

4. ИКТ (с учетом возможностей материально-технической базы образовательной организации). 
В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся овладевают основами проектной деятельности, которая 

направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать 
информацию. 

В программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпредметных связей с учебными предметами: «Математика» 
(моделирование, выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, 
телами, именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств художественной выразительности, законов и 
правил декоративно-прикладного искусства и дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный 
источник инженерно -художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции), «Родной язык» 
(использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 
результатов практической деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения по предмету «Труд (технология)» - 135 часов: в 1 классе - 33 часа (1 час в 
неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
1 КЛАСС 
Технологии, профессии и производства 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 
разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера - условия 
создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 
Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, поддержание порядка во время работы, уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное 
использование и хранение инструментов. 

Мир профессий. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами. Профессии 
сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремесла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов 
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование конструктивных особенностей 

материалов при изготовлении изделий. 
Общее представление об основных технологических операциях ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение 

деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. 
Способы разметки деталей: «на глаз» и «от руки», по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания 
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размеров) и изготовление изделий с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 
изображений (называние операций, способов и приемов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и 
аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в 
изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и другое. Приемы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия 
или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другое). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. 
Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное 
использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приемы изготовления изделий доступной по сложности формы из 
них: разметка «на глаз», отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространенные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание 
и складывание, сминание, обрывание, склеивание и другое. Резание бумаги ножницами. Правила безопасного использования ножниц. 

Виды природных материалов (плоские - листья и объемные - орехи, шишки, семена, ветки). Приемы работы с природными 
материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 
помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и 
другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование 
Простые и объемные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и другое) и способы их создания. 

Общее представление о конструкции изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы 
соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, 
рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование 
порядка действий в зависимости от желаемого (необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от требуемого результата 
(замысла). 

ИКТ 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 
Информация. Виды информации. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение труда (технологии) в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 
действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 
универсальных учебных действий, совместной деятельности. 



6 
 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и исследовательские действия: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 
воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 
анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие конструкции; 
сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 

Работа с информацией: 
воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать ее в работе; 
понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с 

ней. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Общение: 
участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики 

общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 
строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем). 

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и самоконтроль: 
принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 
действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструкцию учебника, принимать участие в 

коллективном построении простого плана действий; 
понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 
организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нем порядок в течение урока, 

производить необходимую уборку по окончании работы; 
выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 
проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам сотрудничества; 
принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления изделий осуществлять 

элементарное сотрудничество. 
2 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 
Рукотворный мир - результат труда человека. Элементарные представления об основном принципе создания мира вещей: прочность 

конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон 
и другие). Изготовление изделий с учетом данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
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назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и технологических операций, подбор материалов и 
инструментов, экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в 
действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов 
технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их технологических процессов. Мир профессий. 
Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные традиции. Техника на службе человека. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 
групповые проекты. 

Технологии ручной обработки материалов 
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и сравнение элементарных 

физических, механических и технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам. 

Знание и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в процессе изготовления изделия:
 разметка деталей 
(с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги 
и другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки 
материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, схема. Чертежные инструменты - линейка 
(угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приемы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение 
условных графических изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с 
опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 
плотных видов бумаги - биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Т ехнология обработки текстильных материалов. Стр оение ткани (поперечное и продольное направление нитей). Ткани и нитки 
растительного происхождения (полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые 
материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и ее варианты (перевивы, наборы) и (или) 
строчка косого стежка и ее варианты (крестик, стебельчатая, елочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). 
Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка 
деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и другие). 

Конструирование и моделирование 
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, способы 

разметки и конструирования симметричных форм. 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение 
деталей конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

ИКТ 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Поиск информации. Интернет как источник информации. 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение труда (технологии) во 2 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных 
универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и исследовательские действия: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 
выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 
выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учетом указанных критериев; 
строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 
воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 
осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 
получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать ее в работе; 
понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертеж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с 

ней. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Общение: 
выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы других обучающихся, высказывать свое 

мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 
делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и самоконтроль: 
понимать и принимать учебную задачу; организовывать свою деятельность; 
понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу; 
выполнять действия контроля и оценки; 
воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать их в работе. 
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Совместная деятельность: 
выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь; 
выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, договариваться, выполнять ответственно свою часть 

работы, уважительно относиться к чужому мнению. 
3 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и духовные потребности 

человека как движущие силы прогресса. 
Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира: 

архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с 
обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках труда (технологии). 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия 
его назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современного человека. Решение человеком 
инженерных задач на основе изучения природных законов - жесткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 
геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего. 
Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой 

тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных ролей 
(руководитель (лидер) и подчиненный). 

Технологии ручной обработки материалов 
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. Разнообразие технологий и способов 

обработки материалов в р азличных видах изделий, ср авнительный анализ технологий пр и использовании того или иного материала 
(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологическим 
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие), знание приемов их рационального и 
безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения изделия, выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка 
материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых 
дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объемных изделий из разверток. Преобразование разверток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной и другой). Чтение и построение 
простого чертежа (эскиза) развертки изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Решение задач на внесение 
необходимых дополнений и изменений в схему, чертеж, эскиз. Выполнение измерений, расчетов, несложных построений. 
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Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом. 
Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий. 

Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей 
изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 

Конструирование и моделирование 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор», по заданным условиям 

(технико -технологическим, функциональным, декоративно -художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения 
деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях, жесткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение 
заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учетом дополнительных условий (требований). Использование 
измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию трехмерной конструкции в р 
азвертку (и наоборот). 

ИКТ 
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и передача 

информации. Информационные технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 
издания, персональный компьютер и другие. Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 
Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 
информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер -классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с 
текстовым редактором Microsoft Word или другим. 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных 
универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и исследовательские действия: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопр осы и высказываниях (в пр еделах 

изученного); 
осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несущественных признаков; 
выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически представленной в схеме, таблице; 
определять способы доработки конструкций с учетом предложенных условий; классифицировать изделия по
 самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 
читать и воспроизводить простой чертеж (эскиз) развертки изделия; восстанавливать нарушенную последовательность выполнения 
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изделия. 
Работа с информацией: 

анализировать и использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 
использовать средства информационно -коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач, в том числе 

Интернет, под руководством учителя. 
Коммуникативные универсальные учебные действия Общение: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 
описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; формулировать собственное мнение, аргументировать выбор 

вариантов и способов выполнения задания. 
Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и самоконтроль: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для ее решения; 
прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать план действий в соответствии с 

поставленной задачей, действовать по плану; 
выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочеты по результатам работы, устанавливать их причины и искать 

способы устранения; проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 
выбирать себе партнеров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым качествам; 
справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат работы; 
выполнять роли лидера, подчиненного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 
осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы. 

4 КЛАСС 

Технологии, профессии и производства 
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии технического прогресса. Изобретение и 

использование синтетических материалов с определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 
универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие). 

Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие). 
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современных технологий и преобразующей 

деятельности человека на окружающую среду, способы ее защиты. 
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Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к 
культурным традициям. Изготовление изделий с учетом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитье, 
вышивка и другое). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного замысла, поиск оптимальных 
конструктивных и технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 
изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в 
выполнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов 
Синтетические материалы - ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание синтетических материалов с заданными 

свойствами. 
Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение дополнений и изменений в 

условные графические изображения в соответствии с дополнительными (измененными) требованиями к изделию. 
Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 

Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в 
одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертежных инструментов. Освоение доступных 
художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщенное представление о видах тканей (натуральные, искусственные, 
синтетические), их свойствах и областях использования. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Подбор 
текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам 
(выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и ее варианты («тамбур» и другие), ее назначение (соединение и 
отделка деталей) и (или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для 
сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. 
Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование 
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и другие). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе конструктора, по проектному заданию или 

собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторскотехнологических проблем на всех этапах 
аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. 
Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование 
конструкции робота. Презентация робота. 
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ИКТ 
Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации. 
Электронные и медиаресурсы в художественно -конструкторской, проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с 

готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование 
рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных 
универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и исследовательские действия: 
ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопр осы и высказываниях (в пр еделах 

изученного); анализировать конструкции предложенных образцов изделий; конструировать и моделировать изделия из различных 
материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по 
заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций, подбирать материал и инструменты, 
выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 
соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, форма, размер, 
назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с учетом указанных критериев; 
анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 
находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, анализировать ее и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 
на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 
использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 
осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ; 
использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое; 
использовать средства информационно -коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач, в том числе 

Интернет, под руководством учителя. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия Общение: 
соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться 

к чужому мнению; 
описывать факты из истории развития ремесел на Руси и в России, высказывать свое отношение к предметам декоративно-

прикладного искусства разных народов Российской Федерации; 
создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с разными материалами; 
осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого человека, ориентироваться в 

традициях организации и оформления праздников. 
Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и самоконтроль: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познавательной деятельности; 
планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять ее в соответствии с планом; 
на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами прогнозировать практические «шаги» для 

получения необходимого результата; 
выполнять действия контр оля (самоконтроля) и оценки, пр оцесса и р езультата деятельности, при необходимости вносить кор 

рективы в выполняемые действия; 
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 
организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, выполнять функции руководителя или 

подчиненного, осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 
проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения; 
в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и пожелания, выслушивать и принимать к 

сведению мнение других обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИИ) НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне начального общего образования достигаются в 
единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 
следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, уважительное 
отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования рукотворного мира с 
миром природы, ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 
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понимание культурно -исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире, чувство сопричастности к культуре 
своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, эстетические чувства - эмоционально -
положительное восприятие и понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной 
художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей деятельности, стремление к 
творческой самореализации, мотивация к творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 
преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качеств и способность к саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, 
ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учетом этики общения, проявление толерантности и 
доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 
познавательные универсальные 
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и исследовательские действия: 
ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать изученную 

терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 
осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 
сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 
делать обобщения (технико -технологического и декоративнохудожественного характера) по изучаемой тематике; 
использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; 
комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, технологической 

или декоративно - художественной задачей; 
понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, доступного исторического и 

современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 
осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать 

ее и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 
анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения задач в умственной и 
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материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 
использовать средства информационно -коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач (в том числе 

Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности ее использования для решения конкретных 
учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Общение: 
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- уточнения и дополнения, формулировать собственное 

мнение и идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 
создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 
строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 
объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и самоконтроль: 
рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 
выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать действия для 

получения необходимых результатов; 
выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 
организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, 

выполнять функции руководителя (лидера) и подчиненного, осуществлять продуктивное сотрудничество; 
проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои 

предложения и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 
понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно 

создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять аргументы 
для защиты продукта проектной деятельности. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по труду 
(технологии): 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нем в 
процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 
действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне 

материала, экономия материала при разметке); 
определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, 

игла, шаблон, стека и другие), использовать их в практической работе; 
определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, пластилин, природные, текстильные 

материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические 
приемы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 
выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, «на глаз», «от руки», выделение деталей способами обрывания, вырезания и 

другое, сборку изделий с помощью клея, ниток и другое; 
оформлять изделия строчкой прямого стежка; 
понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; 
выполнять задания с опорой на готовый план; 
обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их, 

соблюдать правила гигиены труда; 
рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя), анализировать простейшую конструкцию 

изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, 
способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и другие), их 
свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и другие), безопасно хранить и 
работать ими; различать материалы и инструменты по их назначению; называть и выполнять последовательность изготовления 
несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: экономно выполнять разметку деталей «на глаз», 
«от руки», по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по линиям 
разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и прочее, 
собирать изделия с помощью клея, пластических масс и другое, эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, 
строчкой прямого стежка; 
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использовать для сушки плоских изделий пресс; 
с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 
различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; понимать простейшие виды технической документации 

(рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 
осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством учителя; 
выполнять несложные коллективные работы проектного характера; называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами, их социальное значение. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по труду 
(технологии): 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертеж», «эскиз», «линии чертежа», «развертка», «макет», 
«модель», «технология», «технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; распознавать элементарные общие правила создания рукотворного 
мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность - симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию предметов и 
окружающей среды, называть характерные особенности изученных видов декоративно -прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно -творческой 
деятельности; 

самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать 
рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно выполнять доступные 
задания с опорой на инструкционную (технологическую) карту; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый 
картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, 
линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с помощью чертежных 
инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертеж (эскиз), чертить окружность с помощью циркуля; выполнять 
биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по 
нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; понимать смысл понятия «развертка» (трехмерного 
предмета), соотносить объемную конструкцию с изображениями ее развертки; 

отличать макет от модели, строить трехмерный макет из готовой развертки; определять неподвижный и подвижный способ 
соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 
решать несложные конструкторско-технологические задачи; применять освоенные знания и практические умения 
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(технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 
делать выбор, какое мнение принять - свое или другое, высказанное в ходе обсуждения; 
выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 
воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по труду 
(технологии): 

понимать смысл понятий «чертеж развертки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный материал»; 
выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративноприкладного искусства, профессии мастеров 

прикладного искусства (в рамках изученного); 
узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 
называть и описывать свойства наиболее распространенных изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, текстиль и другие); 
читать чертеж развертки и выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 
узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); безопасно пользоваться канцелярским ножом, 
шилом; выполнять рицовку; 
выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 
решать простейшие задачи технико -технологического характера по изменению вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать 
комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно -художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических объектах, простейшие способы 
достижения прочности конструкций, использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из р азных материалов и конструктора по заданным техническим, технологическим и 
декоративно'-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 
требований конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального 
окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 
выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; использовать возможности компьютера и информационно-

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 
выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе полученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по труду 
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(технологии): 
формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творчестве и творческих профессиях, о мировых 

достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 
на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, осуществлять 

планирование трудового процесса; 
самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту или творческий замысел, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 
выполнять более сложные виды работ и приемы обработки различных материалов (например, плетение, шитье и вышивание, 

тиснение по фольге), комбинировать различные способы в зависимости от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 
освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды технической документации (чертеж 
развертки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на достраивание, придание новых 
свойств конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно - конструкторские задачи по созданию изделий с заданной 
функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера, 
оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, PowerPoint; решать творческие задачи, мысленно создавать и 
разрабатывать проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 
представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать идеи для обсуждения, уважительно 
относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем 
процессе. 
 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (предметная область 
«Основы религиозных культур и светской этики») (далее соответственно - программа по ОРКСЭ, ОРКСЭ) включает пояснительную 
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по основам религиозных культур и светской этики, 
тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, место в структуре учебного плана, а также подходы к 
отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в 4 классе на уровне 
начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ включают личностные, метапредметные результаты, а также 
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предметные достижения обучающегося за весь период обучения на уровне начального общего образования. 
В тематическом планировании отражено программное содержание по всем разделам (темам) курса; раскрывается характеристика 

основных видов деятельности обучающихся при изучении той или иной темы. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 
воспитания. 

Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской 
этики». Выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному модулю. При конструировании 
планируемых результатов учитываются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого 
учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает каждый 
обучающийся, независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), то все результаты обучения 
представляются за этот период. Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 
диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 
- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 
религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных представителей); 
- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества; 
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных в начальной школе, 
формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 
- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на 
основе взаимного уважения и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ - культурологический подход, 
способствующий формированию у младших школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов 
России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, 
свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся представлений о нравственных идеалах и 
ценностях религиозных и светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, 
осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный 
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подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них 
умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, 
находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 
диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения 
разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются психологические особенности детей, завершающих 
обучение в начальной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают 
естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро 
реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и 
оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства к 
собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают 
абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне 
восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение 
конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам религиозных культур не предусматривается 
подготовка обучающихся к участию в богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, - 34 часа (один час в неделю в 4 классе). 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Модуль «Основы православной культуры» 
Россия - наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло 

в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 
христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 
семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия - наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад - образец человека и учитель 
нравственности в исламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. 
Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. 
Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники 
исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонациональногои многоконфессионального народа России. 
Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия - наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. 
Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 
символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 
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Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

и многоконфессионального народа России. 
Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия - наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора - главная книга иудаизма. 
Классические тексты иудаизма. 
Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. 
Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 
заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 
семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировые религии и иудаизм. Их основатели. 
Священные книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях народов 
России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные заповеди 
христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, 
свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 
религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
Модуль «Основы светской этики» 

Россия - наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 
нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов России. Г осударство и мораль гражданина, основной закон 
(Конституция) в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции 
предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. 
Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 
самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 
ЭТИКИ» 
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутренней позиции личности. В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
- понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою Родину; 
- формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 
- понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 
- понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, общества; 
- осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не исповедовать никакой религии; 
- строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать 
конфликты, уважать другое мнение независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 
- соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, проявлять уважение к духовным 
традициям народов России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 
- строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной жизни доброту, справедливость, 
доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на помощь; 
- понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремиться анализировать своё поведение, 
избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей; 
- понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные 
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты: 
- овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 
- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации, определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в 
процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
- совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное использование 
речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 
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задач; 
- совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для выполнения учебных 
заданий; 
- овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 
соответствии с задачами коммуникации; 
- овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
- формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и 
право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
- совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути её 
достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и исследовательские действия 
- ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества - мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, 
благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах изученного); 
- использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, 
вычисление); 
- применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на 
основе изучаемого фактического материала; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Работа с информацией: 
- воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлежность к определённой религии и/или к 
гражданской этике; 
- использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, 
видео); 
- находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информационных источниках, в том числе в 
Интернете (в условиях контролируемого входа); 
- анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и 
правильность. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и 
художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 
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- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное 
отношение к собеседнику с учётом особенностей участников общения; 
- создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, 
представленных в религиозных учениях и светской этике. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Самоорганизация и самоконтроль: 
- проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных 
ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и 
способы их предупреждения; 
- проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные правила и нормы современного 
российского общества; проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении; 
- анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, 
предметам трудовой деятельности); 
- выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать 
проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 
- проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узнать о других религиях и правилах 
светской этики и этикета. 
Совместная деятельность: 
- выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, 
спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 
- владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать 
возникающие конфликты; 
- готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом 
и видеопрезентацией. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны обеспечивать следующие достижения 
обучающегося: 
- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых 
для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 
- выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий человека, 
приводить примеры; 
- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной 
культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
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- рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между 
людьми, в общении и деятельности; 
- раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, 
покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и 
соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое 
правило нравственности» в православной христианской традиции; 
- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций православной 
этики; 
- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-
Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 
- рассказывать о Священном Писании Церкви - Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и 
житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, 
Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 
- рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах 
поведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями; 
- рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и Рождество Христово), православных 
постах, назначении поста; 
- раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении 
детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 
- распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный крест) и значение в православной 
культуре; 
- рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять и объяснять особенности икон в 
сравнении с картинами; 
- излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими 
словами объяснять роль православия в становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 
- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного исторического и культурного наследия в своей 
местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 
- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 
установку личности, поступать согласно своей совести; 
- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, 
свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 
российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - России; приводить 
примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 
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- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 
исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
-  выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в православной духовно-
нравственной культуре, традиции. 
Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской культуры» должны отражать 
сформированность умений: 
- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых 
для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 
-  выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий человека, 
приводить примеры; 
- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной 
культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
- рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их значении в выстраивании отношений в семье, 
между людьми, в общении и деятельности; 
- раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, 
ответственность, справедливость, честность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к 
знаниям); 
- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций исламской этики; 
- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере 
и её основах; 
- рассказывать о Священном Коране и сунне - примерах из жизни пророка Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в 
исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 
- рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в мечети, общения с верующими и служителями 
ислама; 
- рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 
- раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и ответственности членов семьи; норм 
отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; 
исламских семейных ценностей; 
- распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарактеризовать назначение исламского орнамента; 
-  рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной 
миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 
- излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной традиции в России, своими словами объяснять 
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роль ислама в становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 
- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского исторического и культурного наследия в своей 
местности, регионе (мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 
- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 
установку личности поступать согласно своей совести; 
- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, 
свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 
российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - России; приводить 
примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 
- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 
исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в исламской духовно- нравственной 
культуре, традиции. 
Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской культуры» должны отражать 
сформированность умений: 
- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых 
для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 
- выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, 
приводить примеры; 
- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной 
культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
- рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их значении в выстраивании отношений в семье, 
между людьми, в общении и деятельности; 
- раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, 
ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность); 
основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понимание личности как совокупности 
всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 
- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций буддийской этики; 
- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде 
(буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной с 
ценностью человеческой жизни и бытия; 
- рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном пути и карме; 



30

 

 

- рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, общения с мирскими последователями и 
ламами; 
- рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 
- раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении 
детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 
- распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в буддийской культуре; 
- рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 
- излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной традиции в истории и в России, своими словами 
объяснять роль буддизма в становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 
- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского исторического и культурного наследия в своей 
местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 
- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 
установку личности, поступать согласно своей совести; 
- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, 
свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 
(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества 
последователей традиционных религий; 
- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 
исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной 
культуре, традиции. 
Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской культуры» должны отражать 
сформированность умений: 
- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения чело- веком значимых 
для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 
- выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий человека, 
приводить примеры; 
- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной 
культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
- рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 
общении и деятельности; 
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- раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, 
покаяние, сострадание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место 
заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило нравственности» в иудейской религиозной 
традиции; 
- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций иудейской этики; 
- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об 
основных принципах иудаизма; 
- рассказывать о священных текстах иудаизма - Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях выдающихся деятелей иудаизма, 
богослужениях, молитвах; 
- рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 
- рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении 
поста; 
- раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношений 
детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 
- распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и значение в еврейской культуре; 
- рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиозных напевах, архитектуре, книжной 
миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 
- излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в 
становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 
- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского исторического и культурного наследия в своей 
местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 
- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 
установку личности, поступать согласно своей совести; 
- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, 
свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 
российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - России; приводить 
примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 
- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 
исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной 
культуре, традиции. 
Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных культур народов России» должны 
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отражать сформированность умений: 
- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения чело- веком значимых 
для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 
- выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, 
приводить примеры; 
- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно- нравственной 
культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
- рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их 
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми; 
- раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, милосердие, забота о слабых, 
взаимопомощь) в религиозной культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило 
нравственности» в религиозных традициях; 
- соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в традиционных религиях народов России; 
- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, 
буддизма, иудаизма; об основателях религий; 
- рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), 
хранителях предания и служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1-2 
примера); 
- рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных религий народов России, основных нормах 
поведения в храмах, общения с верующими; 
- рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, 
иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой традиции); 
- раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее 
представление о семейных ценностях в традиционных религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных 
религиях народов России; 
- распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально 
по одному символу), объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 
- рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России (православные иконы, исламская каллиграфия, 
буддийская танкопись); главных особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, 
изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 
- излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении культуры народов России, российского 
общества, российской государственности; 
- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и культурного наследия традиционных 
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религий народов России в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 
результатов; 
- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю 
установку личности поступать согласно своей совести; 
- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, 
свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 
российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - России; приводить 
примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 
- называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 
православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в традиционных религиях народов 
России. 
Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской этики» должны отражать сформированность 
умений: 
- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых 
для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 
- выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, 
приводить примеры; 
- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной 
культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
- рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском обществе нормах морали, отношений и 
поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 
человека и гражданина в России; 
- раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики (справедливость, совесть, ответственность, 
сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, 
патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 
- высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, семьи, народа, общества и государства; 
умение различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 
- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций российской 
светской (гражданской) этики; 
- раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к 
Родине, российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и 
особенностей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, 
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забота о животных, охрана окружающей среды; 
- рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; российских праздниках (государственные, 
народные, религиозные, семейные праздники); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), 
религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о 
роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 
- раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских традиционных духовных ценностей 
(семья - союз мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота 
родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); российских 
традиционных семейных ценностей; 
- распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять её значение; выражать уважение 
российской государственности, законам в российском обществе; 
- рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, предпринимательства в России; выражать 
нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 
- рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природных достопримечательностях своего 
региона; 
- раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах образцов нравственности, российской 
гражданственности и патриотизма в истории России; 
- объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской государственности; 
- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и культурного наследия народов России, 
российского общества в своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 
- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы российской светской (гражданской) этики и 
внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 
- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, 
свободы вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 
российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - России; приводить 
примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 
- называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 
православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в российской светской (гражданской) 
этике. 

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по внеурочной деятельности «Проектная деятельность» для обучающихся 1 – 4 классов 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Программа курса внеурочной деятельности для 1 – 4 классов «Проектная деятельность» разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, требованиями к основной образовательной 
программе начального общего образования.  

Программа «Проектная деятельность» составлена на основе авторского курса программы «Проектная деятельность» для 1 – 4 классов 
(авторы-составители Сизовой Р. И., Селимовой Р. Ф).  

Программа «Проектная деятельность» учитывает возрастные, общеучебные и психологические особенности младшего школьника.  
Формы организации занятий:  

 Предметные недели;  
 Библиотечные уроки;  
 Деловые беседы;  
 Участие в научно-исследовательских дискуссиях;  
 Практические упражнения. 

Учебный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе адаптированных 
общеобразовательных программ начального общего образования при одновременном сохранении коррекционной направленности 
педагогического процесса, которая реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, специфические методы, 
приемы работы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Рабочая программа «Узнаём, исследуем, творим» предназначена для организации внеурочной деятельности по научно-познавательному 

направлению в 1-4 классах и направлена на формирование способности обучающихся к саморазвитию, мотивации к обучению и познанию 
окружающего мира и самого себя, ценностного отношения к знанию. Программа рассчитана на 1 занятие в неделю. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена тем, что она предполагает формирование у 
обучающихся основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 
учебном процессе. При реализации данной программы создаются условия для проектной деятельности. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

- развить познавательные интересы, интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности учащихся, определяющих 
формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 
представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути; 

- приобщение младших школьников к исследовательской деятельности; создание условий, способствующих  развитию  
исследовательских умений; приобретение знаний о ситуациях межличностного взаимодействия, о правилах конструктивной групповой 
работы; о способах самопознания; о способах нахождения обработки и нахождения информации. 

Программа  «Проектная  деятельность» предназначена для обучающихся начальной школы (1 класс), интересующихся 
исследовательской и  проектной   деятельностью , а также для одаренных учащихся. Она направлена на формирование оргдеятельностных 
(методологических) качеств учащихся – способность осознания целей  проектной  и учебно-исследовательской  деятельности , умение 
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поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных (творческих) качеств – вдохновенность, гибкость ума, терпимость к 
противоречиям, прогностичность, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью 
взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и воспринимать его информацию, выполнять различные социальные 
роли в группе и коллективе. 

Актуальность  программы  также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для организации  
проектной  и исследовательской  деятельности , в будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, 
колледжах, техникумах и т.д. 

Программа  позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно -ориентированный,  деятельностный 
подходы,  которые  определяют и  позволяют  решить задачи: 

- приобретение знаний о структуре  проектной  и исследовательской  деятельности ; способах поиска необходимой для исследования 
информации; о способах обработки результатов и их презентации;  

- овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной; 
- освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, информационной, коммуникативной; 
- выявление образовательного запроса обучающихся, с целью определения приоритетных направлений исследовательской деятельности; 
- разработка системы  проектной  и исследовательской  деятельности  в рамках образовательного пространства школы; выстраивание 

целостной системы работы с детьми, склонными к научно-исследовательской и творческой деятельности; 
- развитие творческой исследовательской активности; 
- формирование учащихся способности к организации исследовательской деятельности; 
- стимулирование интереса младших школьников к знаниям в разных областях современной науки, поддержка стремления ребёнка к 

самостоятельному изучению окружающего мира; 
- формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве, развитие умения самостоятельно и совместно принимать решения 

(умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности), создание ситуаций комфортного 
межличностного взаимодействия; 

- формирование позитивной самооценки и взаимоуважения, социально адекватных способов поведения; 
- развитие психофизиологических способностей ребёнка: памяти, мышления, творческого воображения. 

Создание проблемных ситуаций, активизация познавательной деятельности учащихся в поиске и решении сложных вопросов, требующих 
актуализации знаний, построения гипотез. Применение исследовательского метода обучения возможно на любом материале и в любом 
школьном возрасте и очень значимо уже в первом классе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Программа курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность» рассчитана на 135 часов и предполагает проведение 1 занятия в 

неделю. Срок реализации 4 года (1 – 4 класс): 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1 – 4 КЛАСС 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных результатов. 
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1-й класс 
Личностными результатами являются следующие умения: 

- осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества); 
- испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую Родину, страну; 
- формулировать самому простые правила поведения в природе; 
- осознавать себя гражданином России; 
- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России; 
- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и культурных предпочтений; 
- уважать иное мнение; 
- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 
- положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 
- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 
- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль    
результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 
товарищей, родителей; 
- способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской деятельности. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-исследовательской деятельности, выраженного в 
преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности; 
- выраженной познавательной мотивации; 
- устойчивого интереса к новым способам познания; 
-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 
- морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в 
поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД): 
Регулятивные УУД: 
- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления; 
- учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему проекта; 
- составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем; 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки; 
- работая по составленному плану, использовать, наряду с основными, и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 
приборы, средства ИКТ); 
- в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 
- понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
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- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 
- планировать свои действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
- адекватно воспринимать оценку своей работы; 
- различать способ и результат действия; 
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 
- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- проявлять познавательную инициативу; 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 
Познавательные УУД: 
- предполагать, какая информация нужна; 
- отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 
- сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 
сеть Интернет); 
- выбирать основания для  сравнения, классификации объектов; 
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 
- выстраивать логическую цепь рассуждений; 
- представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ; 
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 
открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 
- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления их результатов; 
- высказываться в устной и письменной формах; 
- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 
- владеть основами смыслового чтения текста; 
- анализировать объекты, выделять главное; 
- осуществлять синтез (целое из частей); 
- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения об объекте; 
- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 
- подводить под понятие; 
- устанавливать аналогии; 
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- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 
- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, 
делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и проектной задачами с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 
- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
- оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, 
совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др.; 
- использованию исследовательских методов обучения  в основном учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 
Коммуникативные УУД: 
- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 
-  предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 
средств ИКТ; 
- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами; 
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 
Обучающийся научится: 
- допускать существование различных точек зрения; 
- учитывать разные мнения, стремиться к координации; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться, приходить к общему решению; 
- соблюдать корректность в высказываниях; 
- задавать вопросы по существу; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- контролировать действия партнера; 
- владеть монологической и диалогической формами речи. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке общего решения  в совместной деятельности; 
- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 
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- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию 
партнера в общении и взаимодействии; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметными результатами изучения курса за 1 класс является сформированность следующих умений: 
Овладение курсом позволит учащимся знать: 
- структуру учебно-исследовательской деятельности, 
-основное отличие цели и задач УИД, объекта и предмета исследования, 
- основные информационные источники поиска необходимой информации. 
уметь: 
- определять характеристику объекта познания, 
- разделять УИД на этапы, 
- самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно-исследовательских проектов (постановка цели, определение 
оптимального соотношения цели и средств и др.), 
- выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, 
- планировать и координировать совместную деятельность по реализации проекта в микрогруппе (согласование и координация деятельности с 
другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач группы; учет способностей различного ролевого 
поведения – лидер, подчиненный), 
- пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, универсальными энциклопедиями для поиска информации об 
объектах. 
Ожидаемый воспитательный результат: 
Раздел: «Интерактивные игры на формирование навыков сотрудничества». 
II уровень 
Взаимодействие учеников между собой на уровне класса. Получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Раздел: «Основы проектной деятельности». 
I уровень 
Взаимодействие ученика с учителем. Приобретение учеником социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. 
II уровень 
Взаимодействие учеников между собой на уровне класса. Получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Раздел: «Работа над проектом». 
I уровень 
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Взаимодействие ученика с учителем. Приобретение учеником социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. 
II уровень 
Взаимодействие учеников между собой на уровне класса. Получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Взаимодействие учеников между собой на уровне класса. Получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
III уровень 
Взаимодействие ученика с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Получение опыта 
самостоятельного общественного действия. 

2 - 3-й класс 
Личностными результатами являются следующие умения: 

- осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества); 
- испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую Родину, страну; 
- формулировать самому простые правила поведения в природе; 
- осознавать себя гражданином России; 
- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России; 
- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и культурных предпочтений; 
- уважать иное мнение; 
- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 
- положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 
- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 
- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, 
на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, 
родителей; 
- способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской деятельности. 
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-исследовательской деятельности, выраженного в 
преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности; 
- выраженной познавательной мотивации; 
- устойчивого интереса к новым способам познания; 
-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 
- морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в 
поведении моральным нормам и этическим требованиям. 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД): 
Регулятивные УУД: 
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- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления; 
- учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему проекта; 
- составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем; 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки; 
- работая по составленному плану, использовать, наряду с основными, и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 
приборы, средства ИКТ); 
- в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 
- понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 
- планировать свои действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
- адекватно воспринимать оценку своей работы; 
- различать способ и результат действия; 
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 
- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 
- проявлять познавательную инициативу; 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 
Познавательные УУД: 
- предполагать, какая информация нужна; 
- отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 
- сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 
сеть Интернет); 
- выбирать основания для  сравнения, классификации объектов; 
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 
- выстраивать логическую цепь рассуждений; 
- представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ; 
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 
открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 
- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления их результатов; 
- высказываться в устной и письменной формах; 
- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 
- владеть основами смыслового чтения текста; 
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- анализировать объекты, выделять главное; 
- осуществлять синтез (целое из частей); 
- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения об объекте; 
- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 
- подводить под понятие; 
- устанавливать аналогии; 
- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 
- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, 
делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и проектной задачами с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 
- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
- оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, 
совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др.; 
- использованию исследовательских методов обучения  в основном учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 
Коммуникативные УУД: 
- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 
-  предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 
средств ИКТ; 
- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами; 
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 
- допускать существование различных точек зрения; 
- учитывать разные мнения, стремиться к координации; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться, приходить к общему решению; 
- соблюдать корректность в высказываниях; 
- задавать вопросы по существу; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- контролировать действия партнера; 
- владеть монологической и диалогической формами речи. 
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 - учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке общего решения  в совместной деятельности; 
- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 
- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию 
партнера в общении и взаимодействии; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 
Овладение курсом позволит учащимся знать: 
- структуру учебно-исследовательской деятельности, 
-основное отличие цели и задач УИД, объекта и предмета исследования, 
- основные информационные источники поиска необходимой информации. 
уметь: 
- определять характеристику объекта познания, 
- разделять УИД на этапы, 
- самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно-исследовательских проектов (постановка цели, определение 
оптимального соотношения цели и средств и др.), 
- выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, 
- планировать и координировать совместную деятельность по реализации проекта в микрогруппе (согласование и координация деятельности с 
другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач группы; учет способностей различного ролевого 
поведения – лидер, подчиненный), 
- пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, универсальными энциклопедиями для поиска информации об 
объектах. 
Раздел: «Интерактивные игры на формирование навыков сотрудничества». 
II уровень 
Взаимодействие учеников между собой на уровне класса. Получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Раздел: «Основы проектной деятельности». 
I уровень 
Взаимодействие ученика с учителем. Приобретение учеником социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. 
II уровень 
Взаимодействие учеников между собой на уровне класса. Получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
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Раздел: «Работа над проектом». 
I уровень 
Взаимодействие ученика с учителем. Приобретение учеником социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. 
II уровень 
Взаимодействие учеников между собой на уровне класса. Получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Взаимодействие учеников между собой на уровне класса. Получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
III уровень 
Взаимодействие ученика с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Получение опыта 
самостоятельного общественного действия. 
 

4-й класс 
Личностными результатами являются следующие умения: 

- осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества); 
- испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую Родину, страну; 
- формулировать самому простые правила поведения в природе; 
- осознавать себя гражданином России; 
- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России; 
- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и культурных предпочтений; 
- уважать иное мнение; 
- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 
- положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 
- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 
- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, 
на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, 
родителей; 
- способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской деятельности. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-исследовательской деятельности, выраженного в 
преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности; 
- выраженной познавательной мотивации; 
- устойчивого интереса к новым способам познания; 
-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 
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- морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в 
поведении моральным нормам и этическим требованиям. 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД): 
Регулятивные УУД: 
- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления; 
- учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему проекта; 
- составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем; 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки; 
- работая по составленному плану, использовать, наряду с основными, и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 
средства ИКТ); 
- в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 
- понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 
- планировать свои действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
- адекватно воспринимать оценку своей работы; 
- различать способ и результат действия; 
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 
- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 
- проявлять познавательную инициативу; 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 
Познавательные УУД: 
- предполагать, какая информация нужна; 
- отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 
- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 
сеть Интернет); 
- выбирать основания для сравнения, классификации объектов; 
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 
- выстраивать логическую цепь рассуждений; 
- представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ; 
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в 
открытом информационном пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернет; 
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- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления их результатов; 
- высказываться в устной и письменной формах; 
- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 
- владеть основами смыслового чтения текста; 
- анализировать объекты, выделять главное; 
- осуществлять синтез (целое из частей); 
- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения об объекте; 
- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 
- подводить под понятие; 
- устанавливать аналогии; 
- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 
- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, 
делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и проектной задачами с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 
- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
- оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, 
совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др.; 
- использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 
Коммуникативные УУД: 
- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 
-  предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 
средств ИКТ; 
- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами; 
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 
- допускать существование различных точек зрения; 
- учитывать разные мнения, стремиться к координации; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться, приходить к общему решению; 
- соблюдать корректность в высказываниях; 
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- задавать вопросы по существу; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- контролировать действия партнера; 
- владеть монологической и диалогической формами речи. 
 - учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке общего решения  в совместной деятельности; 
- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 
- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию 
партнера в общении и взаимодействии; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 
Овладение курсом позволит учащимся знать: 
- структуру учебно-исследовательской деятельности, 
-основное отличие цели и задач УИД, объекта и предмета исследования, 
- основные информационные источники поиска необходимой информации. 
уметь: 
- определять характеристику объекта познания, 
- разделять УИД на этапы, 
- самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно-исследовательских проектов (постановка цели, определение 
оптимального соотношения цели и средств и др.), 
- выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, 
- планировать и координировать совместную деятельность по реализации проекта в микрогруппе (согласование и координация деятельности с 
другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач группы; учет способностей различного ролевого 
поведения – лидер, подчиненный), 
- пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, универсальными энциклопедиями для поиска информации об 
объектах. 
Раздел: «Интерактивные игры на формирование навыков сотрудничества». 
II уровень 
Взаимодействие учеников между собой на уровне класса. Получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Раздел: «Основы проектной деятельности». 
I уровень 
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Взаимодействие ученика с учителем. Приобретение учеником социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. 
II уровень 
Взаимодействие учеников между собой на уровне класса. Получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Раздел: «Работа над проектом». 
I уровень 
Взаимодействие ученика с учителем. Приобретение учеником социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. 
II уровень 
Взаимодействие учеников между собой на уровне класса. Получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Взаимодействие учеников между собой на уровне класса. Получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
III уровень 
Взаимодействие ученика с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Получение опыта 
самостоятельного общественного действия. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
1 класс. 

№ Название разделов, тем Виды 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
организации 

 Раздел I. Интерактивные игры на формирование навыков сотрудничества  
Интерактивные игры на формирование навыков сотрудничества по темам: «Что делать с агрессий 

и гневом», «Учимся сотрудничеству», «Проблемы можно решать». 
 

Игровая Интерактивная 
игра 
 

 Раздел II. Основы проектной деятельности 
Что такое команда? Как работать в команде? От проблемы к цели. Работа со справочной 

литературой. Способы первичной обработки информации. Основы риторики. Публичное выступление. 
Вопросы, направляющие проект: основополагающий, проблемный, учебный. 
 

Познавательная Беседа 
Тренинг 
 

 Раздел III. Работа над проектом 
 Работа над групповыми и индивидуальными проектами. 
 

Познавательная Работа над 
проектом. 
Консультация 
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преподавателя. 
Презентация 
готового 
продукта. 

 
2 класс 

№ Название разделов, тем Виды 
внеурочной 

деятельности 

Формы 
организации 

 Раздел I. Интерактивные игры на формирование навыков сотрудничества  
Интерактивные игры на формирование навыков сотрудничества по темам: «Что делать с агрессий 

и гневом», «Учимся сотрудничеству», «Проблемы можно решать». 
 

Игровая Интерактивная 
игра 
 

 Раздел II. Основы проектной деятельности 
Что такое команда? Как работать в команде? От проблемы к цели. Работа со справочной 

литературой. Способы первичной обработки информации. Основы риторики. Публичное выступление. 
Вопросы, направляющие проект: основополагающий, проблемный, учебный. 
 

Познавательная Беседа 
Тренинг 
 

 Раздел III. Работа над проектом 
 Работа над групповыми и индивидуальными проектами. 
 

Познавательная Работа над 
проектом. 
Консультация 
преподавателя. 
Презентация 
готового 
продукта. 

3-й класс. 
№ Название разделов, тем Виды 

внеурочной 
деятельности 

Формы 
организации 

 Раздел I. Интерактивные игры на формирование навыков сотрудничества  
Интерактивные игры на формирование навыков сотрудничества по темам: «Что делать с агрессий 

и гневом», «Учимся сотрудничеству», «Проблемы можно решать». 
 

Игровая Интерактивная 
игра 
 

 Раздел II. Основы проектной деятельности Познавательная Беседа 
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Что такое команда? Как работать в команде? От проблемы к цели. Работа со справочной 
литературой. Способы первичной обработки информации. Основы риторики. Публичное выступление. 
Вопросы, направляющие проект: основополагающий, проблемный, учебный. 
 

Тренинг 
 

 Раздел III. Работа над проектом 
 Работа над групповыми и индивидуальными проектами. 
 

Познавательная Работа над 
проектом. 
Консультация 
преподавателя. 
Презентация 
готового 
продукта. 

4-й класс. 
№ Название разделов, тем Виды 

внеурочной 
деятельности 

Формы 
организации 

 Раздел I. Интерактивные игры на формирование навыков сотрудничества  
Интерактивные игры на формирование навыков сотрудничества по темам: «Что делать с агрессий 

и гневом», «Учимся сотрудничеству», «Проблемы можно решать». 
 

Игровая Интерактивная 
игра 
 

 Раздел II. Основы проектной деятельности 
Что такое команда? Как работать в команде? От проблемы к цели. Работа со справочной 

литературой. Способы первичной обработки информации. Основы риторики. Публичное выступление. 
Вопросы, направляющие проект: основополагающий, проблемный, учебный. 
 

Познавательная Беседа 
Тренинг 
 

 Раздел III. Работа над проектом 
 Работа над групповыми и индивидуальными проектами. 
 

Познавательная Работа над 
проектом. 
Консультация 
преподавателя. 
Презентация 
готового 
продукта. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 
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для обучающихся 1 – 4 классов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа курса внеурочной деятельности для 1 – 4 классов «Функциональная грамотность» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, требованиями к основной 
образовательной программе начального общего образования.  

Программа «Функциональная грамотность» составлена на основе авторского курса программы «Функциональная грамотность» для 1 – 4 
классов (авторы-составители М.В. Буряк, С.А. Шейкина).  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и психологические особенности младшего школьника.  
Формы организации занятий:  

 Предметные недели;  
 Библиотечные уроки;  
 Деловые беседы;  
 Участие в научно-исследовательских дискуссиях;  
 Практические упражнения. 

Учебный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе адаптированных 
общеобразовательных программ начального общего образования при одновременном сохранении коррекционной направленности 
педагогического процесса, которая реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, специфические методы, 
приемы работы. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 
функционировать в ней. В отличие от элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, составлять простые короткие 
тексты и осуществлять простейшие арифметические действия, функциональная грамотность – уровень знаний, умений и навыков, 
обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе социальных отношений, который считается минимально необходимым 
для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде. 

Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось оно в конце 60-х годов прошлого века в документах ЮНЕСКО 
и позднее вошло в обиход исследователей. Примерно до середины 70-х годов концепция и стратегия исследования связывались с 
профессиональной деятельностью людей: компенсацией недостающих знаний и умений в этой сфере. В дальнейшем этот подход был признан 
односторонним. Функциональная грамотность стала рассматриваться в более широком смысле: включать компьютерную, политическую, 
экономическую грамотность и т.д. В таком контексте функциональная грамотность выступает как способ социальной ориентации личности, 
интегрирующей связь образования (в первую очередь общего) с многоплановой человеческой деятельностью. 

Таким образом, в современной школе сущностью функциональной грамотности становятся не сами знания, а четыре главные 
способности обучающегося: добывать новые знания; применять полученные знания на практике; оценивать свое знание-незнание; стремиться 
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к саморазвитию. Содержание функциональной грамотности младшего школьника, безусловно, составляют метапредметные универсальные 
учебные действия – познавательные, коммуникативные, регулятивные. 

Функциональная грамотность рассматривается как совокупность двух групп компонентов: интегративных и предметных. Предметные 
(языковая, литературная, математическая, естественно-научная) соответствуют предметам учебного плана начальной школы. К 
интегративным относятся коммуникативная, читательская, информационная, социальная грамотность, формирующиеся на любом предметном 
содержании. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах. Анализ результатов ВПР в 4 классе и результатов участия 
российских школьников в международных исследованиях (PIRLS, TIMS) выявил основные недостатки в обучении младших школьников: 

– недостаточно владеют смысловым чтением; 
– не справляются с задачами на интерпретацию информации; 
– затрудняются в решении задач, требующих анализа и обобщения; 
– не умеют высказывать предположения, строить доказательства. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.  
Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая грамотность», «Финансовая грамотность» и 

«Естественно-научная грамотность».  
Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности учащихся к осмыслению письменных текстов и 

рефлексией на них, использования их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для активного 
участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование 
прочитанного для осуществления жизненных целей.  

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у обучающихся способности определять и понимать 
роль математики в мире, в котором они живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать математику так, 
чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину.  

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности 
нравственного поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения элементарных вопросов в области экономики семьи.  

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у обучающихся способности использовать 
естественно-научные знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных 
методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира, 
тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующих решений.  
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» рассчитана на 135 часов и предполагает проведение 1 

занятия в неделю. Срок реализации 4 года (1 – 4 класс): 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа. 
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В первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и естественнонаучной грамотности, во 2 полугодии – по 
формированию математической финансовой грамотности. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 – 4 КЛАСС 
Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы курса «Функциональная грамотность» достигаются в процессе единства учебной и 

воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на 
процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы курса «Функциональная грамотность» 
отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 
общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 
представлений и отношений на практике. 

В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей Родине – России; осознание своей 
этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 
достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 
доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям.  

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового 
и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 
физическому и психическому здоровью. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 
отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям.  

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.  
В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 
Личностные результаты изучения курса: 

 осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых проблем семьи, принятие решений о 
семейном бюджете;  

 овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов, простые вычисления 
в области семейных финансов;  

 осознавать личную ответственность за свои поступки; 
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 уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных ситуациях.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения курса:  
Познавательные: 

 осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами и исследования;  
 использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации; 
 овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
 использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 
 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации; 
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

от окружающих; 
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 
 проявлять познавательную и творческую инициативу;  
 принимать и сохранять учебную цель и задачу; 
 планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 
 контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 
 уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 
 оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 
 адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи; 
 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; 
 совместно договариваться о правилах работы в группе; 
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 
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 способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 
целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 

 способность различать тексты различных жанров и типов; 
 умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 
 умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 
 умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 
 способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах; 
 способность проводить математические рассуждения; 
 способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и предсказать явления;  
 способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему человеку. 
Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

 понимание и правильное использование экономических терминов;  
 представление о роли денег в семье и обществе;  
 умение характеризовать виды и функции денег; 
 знание источников доходов и направлений расходов семьи;  
 умение рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет;  
 определение элементарных проблем в области семейных финансов и путей их решения;  
 проведение элементарных финансовых расчётов. 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 
 способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых 

знаний, для объяснения естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 
 способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания. 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИ РУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Обучение ведется на безотметочной основе. 
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 
 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 
 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают положительные результаты; 
 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении которых выявляется, справляются ли 

ученики с ними самостоятельно; 
 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества успеваемости по математике, русскому языку, 

окружающему миру, литературному чтению и др. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 КЛАСС 
Читательская грамотность: анализ текстов авторских и русских народных сказок, составление характеристики героев прочитанных 

произведений, деление текстов на части, составление картинного плана, ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и 
личностная оценка прочитанного. 

Математическая грамотность: счёт предметов в пределах 10, составление числовых выражений и нахождение их значений, состав 
чисел первого и второго десятка, задание на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа 
на несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, круговых диаграмм, ложные и истинные высказывания. 

Финансовая грамотность: деньги, финансы, покупка, товар, обмен, бартер, услуги платные и бесплатные, доход, прибыль, банк, 
реклама, цена, количество, стоимость. 

Естественно-научная грамотность: наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, воздушным шариком, зеркалом и апельсином; 
воздух и его свойства, соль и её свойства, вода и её свойства, три состояния воды, плавучесть предметов, отражение. 

2 КЛАСС 
Читательская грамотность (1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 занятия): понятия «художественный» и «научно-познавательный»; жанровое 

сходство и различия художественных и научно-познавательных текстов; составление характеристики героев прочитанных произведений; 
деление текстов на части, составление плана; ответы по содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личностная оценка 
прочитанного; 

Математическая грамотность (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 занятия): нахождение значений математических выражений в пределах 
100, составление числовых выражений и нахождение их значений. Состав чисел первого и второго десятка, задание на нахождение 
суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, 
столбчатых диаграмм, календарь, логические задачи, ложные и истинные высказывания, построение геометрических фигур, нахождение 
длины ломаной, диаметр окружности, периметр треугольника. 

Финансовая грамотность (3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 занятия): деньги, аверс и реверс монеты, кредиты, вклады, банковская карта, 
правила безопасного использования банковских карт, фальшивые и повреждённые деньги, средства защиты российских банкнот, валюта. 

Естественно-научная грамотность (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 занятия): наблюдения и простейшие эксперименты с яблоком, овощами, 
мёдом, лесной землей, песком, глиной. Состав почвы, перегной. Состав и свойства древесины. Названия овощей, выделение среди овощей 
корнеплодов. Названия частей растений, виды корней, свойства корней. Представление о позвоночных животных. 

3 КЛАСС 
Читательская грамотность (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 занятия): научно-познавательные тексты; основная мысль текста, тема текста, 

деление текста на части, составление плана текста; ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение слов; 
личностная оценка прочитанного. 

Естественно-научная грамотность (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 занятия): особенности жизнедеятельности дождевых червей: кальций и его роль 
в организме человека, дрожжи, виды облаков, свойства мела, свойства мыла, восковые свечи, магнит и его свойства. 
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Финансовая грамотность (18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 занятия): бюджет, уровни государственного бюджета, семейный бюджет, 
заработная плата, пенсия, дополнительные доходы (выигрыш, клад, пособия). Обязательные, желаемые и непредвиденные расходы. Налоги. 
Экономия семейного бюджета. 

Математическая грамотность (19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 занятия): нахождение значений математических выражений в пределах 
100000, составление числовых выражений и нахождение их значений, задачи на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, 
задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, решение задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», чтение и 
заполнение таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками. 

4 КЛАСС 
Читательская грамотность (занятия 1–8): научно-познавательные тексты; основная мысль текста, тема текста, деление текста на части, 

составление плана текста; ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение слов; личностная оценка 
прочитанного. 

Естественно-научная грамотность (занятия 9–16): томат, болгарский перец, картофель, баклажаны, лук, капуста, горох, грибы. Работа 
с понятиями: многолетнее / однолетнее растение, части растений, условия и способы размножения, строение плодов, сроки посадки, 
возможности использования человеком.  

Финансовая грамотность (занятия 18–25): потребительская корзина, состав потребительской корзины, прожиточный минимум, 
минимальный размер оплаты труда, страхование и его виды, распродажа, акция, скидка, бонусы, кешбэк, страховые риски, 
благотворительность, благотворитель, благотворительный фонд. 

Математическая грамотность (занятия 26–33): нахождение значений математических выражений в пределах 100000, составление 
числовых выражений и нахождение их значений, задачи на нахождение суммы; задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», 
сравнение различных вариантов покупок; нахождение размера скидки на товар, нахождение цены товара со скидкой; чтение и заполнение 
таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками, умение пользоваться калькулятором. 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по внеурочной деятельности «Разговоры о профессиях» (Профориентация) 

для обучающихся 1 – 4 классов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа курса внеурочной деятельности для 1 - 4 классов «Разговоры о профессиях» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, требованиями к основной образовательной 
программе начального общего образования. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 1 - 4 классов «Разговоры о профессиях» разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 
Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 и реализуется на занятиях, направленных на удовлетворение профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся начальной школы. 

Данный курс является первой ступенькой в профориентационной работе. 
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В основе курса лежит идея раннего знакомства с различными сферами человеческой деятельности через организацию учебно-
исследовательской деятельности обучающихся. 

Межпредметная интеграция способствует, формированию целостного представления о различных сферах человеческой деятельности; 
развитию знаний, умений и навыков, необходимых для создания этой целостности в смысловых новообразованиях у младших школьников; 
освоению элементарных знаний о профессиях людей; включению обучающихся в исследовательскую деятельность. 

Рабочая программа курса «Разговоры о профессиях» реализует направление духовно-нравственное во внеурочной деятельности в рамках 
ФГОС начального общего образования. 

Программа соединяет в себе сведения из разных предметных областей психологии, литературы, истории, экологии, социологии, ОБЖ, 
художественного труда. Рабочая программа рассчитана на 4 года. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Представления о профессиях ребёнка 1 - 4 классов ограничены его пока небогатым жизненным опытом. Между тем, в современном мире 
существует огромное количество видов труда. Ориентация в этом океане человеческих занятий является важнейшим звеном социальной 
адаптации ребёнка. 

Актуальность программы заключается в том, что она способствует воспитанию у детей представлений о разных профессиях как 
главной человеческой ценности.  

21 век поставили перед человеком и цивилизованным обществом множество сложных и ответственных вопросов. Речь идет о проблеме 
профессиональной ориентации младших школьников в учебно-воспитательном процессе. 

В настоящее время в школе накоплен достаточно большой опыт форм и методов работы по профориентации старших школьников. 
Однако в наш стремительный век, когда бурно изменяется экономика, актуальной становится целенаправленная работа по профессиональной 
ориентации уже с воспитанниками младших классов. 

Особенность работы по профессиональной ориентации не заключают в подведении детей к выбору профессии. Главное – это развитие 
внутренних психологических ресурсов ребёнка. 

В начальной школе, когда учебно-познавательная деятельность становится ведущей, важно расширить представление о различных 
профессиях.   

В процессе развития ребёнок насыщает свое сознание разнообразными представлениями о мире профессий. Некоторые элементы 
профессиональной деятельности ему трудно понять, но в каждой профессии есть область, которую можно представить на основе наглядных 
образцов, конкретных ситуаций из жизни. 

На этой стадии создаётся определенная наглядная основа, на которой базируется дальнейшее развитие профессионального 
самосознания. 

Программа направлена не только на удовлетворение познавательного интереса младших школьников, но и способствует нравственному 
воспитанию учащихся, становлению активной гражданской позиции школьников, окажет неоценимую услугу как учителю, так и детям, и 
родителям. Преимущество программы в том, что она совмещает работу одновременно двух направлений: учебно-проектная и воспитательно-
образовательная деятельность – знакомство с миром профессий.  

Ведущая деятельность: поисковая, исследовательская, творческая, игровая. 
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Содержание определяется возрастными особенностями младших школьников. 
Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением определённой профессии. Обучающиеся имеют 

возможность расширить свой кругозор, представление о мире профессий, а также исследовать свои способности применительно к 
рассматриваемой профессии. 

Курс занятий построен таким образом, что предоставляет обучающимся возможность тренировать различные виды своих способностей. 
Занятия проводятся в форме – игры, дискуссии, конкурса, экскурсии, конференции, элементы тренинга, викторины с элементами 

творчества и самостоятельного поиска знаний. 
Формы работы: 

1. Различные виды и формы игровой деятельности. 
2. Классные часы и беседы о профессиях. 
3. Тренинговые и тематические занятия. 
4. Игры-викторины. 
5. Экскурсии. 
6. Встречи с людьми разных профессий. 
7. Индивидуальная, групповая, в парах работа. 
8. Практические виды деятельности. 
9. Участие в конкурсном движении. 
10. Творческая работа (выполнение рисунков, аппликаций, поделок и т.д.). 
11. Письменные работы: мини-сочинения о профессиях. 
12. Составление профессионального портрета семьи. Трудовые династии. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Цель программы: Создание образовательной среды, направленной на профессиональное самоопределение ребёнка через игровую, 

творческую, поисковую, исследовательскую деятельность, формирование у обучающихся знаний о мире профессий и создание условий для 
успешной профориентации младших школьников в будущем. 

Задачи программы: 
 формирование и развитие представления у детей о широком спектре профессий и их особенностях; 
 познакомить обучающихся с особенностями различных видов профессий родного края; 
 выявить наклонности, необходимые для реализации себя в выбранной в будущем профессии; 
 формирование уважительного отношения к людям разных профессий и результатам их труда; 
 создать профориентационную среду, с привлечением родителей; 
 пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанных с профессиями; 
 расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа и традициям 

других народов; 
 способствовать самоопределению ребёнка через развитие его интеллектуальных и творческих способностей; 
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 способствовать формированию нравственных качеств: доброты, взаимовыручки, внимательности, справедливости и т.д.; 
 развитие коммуникативных навыков у детей, умения эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения 

проблемы; 
 развитие творческих способностей и кругозора у школьников, их интересов и познавательной деятельности. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа курса внеурочной деятельности «В мире профессий» рассчитана на 135 часов и предполагает проведение 1 занятия в неделю. 
Срок реализации 4 года (1 – 4 класс): 1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 – 4 КЛАСС 
Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных результатов. 
Первый уровень результатов (1-й класс) – приобретение социальных знаний. Занятия по конструированию, знакомство с домашними 

ремёслами, экскурсии на производство, встречи с людьми разных профессий. 
Второй уровень результатов (2–3-й классы) – формирование ценностного отношения к социальной реальности. Сюжетно-ролевые, 

продуктивные игры («Почта», «В магазине», «Выпуск классной газеты»). 
Третий уровень результатов (4-й класс) – получение опыта самостоятельного общественного действия. Совместное образовательное 

производство детей и взрослых. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы курса «Разговоры о профессиях» достигаются в процессе единства учебной и 
воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на 
процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы курса «Разговоры о профессиях» 
отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 
общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 
представлений и отношений на практике. 

В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей Родине – России; осознание своей 
этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 
достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 
доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям.  

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  



62

 

 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового 
и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 
физическому и психическому здоровью. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 
отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям.  

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.  
В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения курса:  
Познавательные: 

 осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи;  
 осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, собственных наблюдений объектов природы и культуры, 

личного опыта общения с людьми;  
 понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, схематической, модельной и др., определять основную 

и второстепенную информацию;  
 применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов;  
 наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, 

схемы, таблицы; 
 использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения природных явлений;  
 осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме.  
 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации для решения 

исследовательских задач, включая Интернет;  
 обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую (принятую в словесной форме, переводить в 

изобразительную, схематическую, табличную);  
 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, диаграммы), создавать собственные;  
 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 

Регулятивные: 
 организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ;  
 принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных действий;  
 планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми 

учебно-познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами;  
 действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя;  
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 контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя);  
 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться:  
 оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;  
 ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий;  
 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения;  
 адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в 

знаниях и умениях. 
Коммуникативные: 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  
 аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные для партнёра высказывания, задавать 

вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения задач общения;  
 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и больших 

группах, осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по общению;  
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость по отношению к высказываниям 

других, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;  
Ученик получит возможность научиться:  

 оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить 
монологическую речь, вести диалог;  

 планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, распределять функции участников и 
определять способы их взаимодействия;  

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам;  
 уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради 

общего дела.  
 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие 

сообщения, презентации). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты изучения курса:  

 знать основные сферы профессиональной деятельности человека; 
 знать основные понятия, признаки профессий, их значение в окружающем обществе; 
 знать предприятия и учреждения населенного пункта, района; 
 знать основные приёмы выполнения учебных проектов. 
 уметь оперировать основными понятиями и категориями; 



64

 

 

 рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества; 
 переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на некоторые конкретные жизненные ситуации. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основные направления рабочей программы курса для начальной школы (1 - 4 класс) «В мире профессий»: 
Модуль I - «Играем в профессии» - 1 класс. Цель: формирование элементарных знаний о профессиях через игру. 
Модуль II - «Путешествие в мир профессий» - 2 класс. Цель: расширение представлений детей о мире профессий. 
Модуль III - «У меня растут года…» - 3 класс. Цель: формирование мотивации, интерес к трудовой и учебной деятельности, стремление 

к коллективному общественно-полезному труду. 
Модуль IV - «Труд в почете любой, мир профессий большой» - 4 класс. Цель: формировать добросовестное отношении к труду, 

понимание его роли в жизни человека и общества, развивать интерес к будущей профессии. 
1 КЛАСС 

Тема 1 Все работы хороши. (2 часа) Занятие с элементами игры. Введение в раздел, что будем изучать на занятиях «В мире 
профессий». Стихи о профессиях. Дидактические игры: «Кто потерял свой инструмент», «Найди лишнее», «Таинственное слово». «Угадай 
профессию». 

Тема 2 Что нужно в каждой работе. (2 часа) Дидактическая игра. Знакомство с предметами, которые необходимы в каждой профессии. 
Например: строитель – мастерок, врач – градусник, повар – кастрюля и т.д. Уметь при игре: устанавливать коммуникативные связи, 
налаживать контакты; решать возникшие по ходу игры конфликтные ситуации. 

Тема 3 Оденем куклу на работу. (2 часа) Дидактическая игра «Идём на работу». Оборудование: изображение рабочей одежды, 
изображение кукол. Подобрать к каждой картинке одежду и назвать соответствующую профессию (строитель, милиционер, врач, пожарник, 
продавец). Разложены круги, в середине которых нарисованы люди разных профессий, относительно с изображением инструментов. 
Необходимо выбрать картинку, подходящую для работы. Уметь при игре: выполнять различные социальные роли; организовывать или влиять 
на поступки других участников игры; устанавливать коммуникативные связи, налаживать контакты; решать возникшие по ходу игры 
конфликтные ситуации. 

Тема 4 Мы строители. (2 часа) Сюжетно-ролевая игра «Что нам стоит дом построить». Встреча с людьми, профессии «Строитель». 
Практическая групповая работа: Построение домов из конструктора. Просмотр видео про строителей.  

Тема 5 Работа в магазине. (2 часа) Сюжетно-ролевая игра «Открываем магазин». Встреча с людьми, профессии – продавец, кассир. 
Уметь при игре: применять на себя роль взрослого определённой профессии; выполнять различные социальные роли; организовывать или 
влиять на поступки других участников игры; устанавливать коммуникативные связи, налаживать контакты; решать возникшие по ходу игры 
конфликтные ситуации. 

Тема 6 Мы идём в магазин за покупками. (2 часа) Беседа с игровыми элементами. Ответы на вопросы, которые задают в магазине: 
Кто работает в магазине? Сколько стоит товар? и т.д. Дидактическая игра «Кто работает в магазине». Уметь при игре: применять на себя роль 
взрослого определённой профессии; выполнять различные социальные роли; организовывать или влиять на поступки других участников игры; 
устанавливать коммуникативные связи, налаживать контакты; решать возникшие по ходу игры конфликтные ситуации. Знакомство с новыми 
словами: Заведующая, продавец, товаровед, охранник, администратор. 
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Тема 7 Кто работает в аптеке? (2 часа) Сюжетно-ролевая игра «В аптеке». Уметь при игре: применять на себя роль взрослого 
определённой профессии; выполнять различные социальные роли; организовывать или влиять на поступки других участников игры; 
устанавливать коммуникативные связи, налаживать контакты; решать возникшие по ходу игры конфликтные ситуации. 

Просмотр мультфильма про аптеку. Рисуем рисунок или делаем аппликацию на тему «Аптека». Встреча с людьми, работающими в 
аптеке. Отвечаем на вопросы: Что нужно знать, чтобы стать аптекарем? Какую пользу приносят наши знания? 

Тема 8 Кто нас лечит? (2 часа) Сюжетно-ролевая игра «На приёме у врача». Уметь при игре: применять на себя роль взрослого 
определённой профессии; выполнять различные социальные роли; организовывать или влиять на поступки других участников игры; 
устанавливать коммуникативные связи, налаживать контакты; решать возникшие по ходу игры конфликтные ситуации. Встреча с людьми, 
работающими в больнице. Отвечаем на вопросы: Что нужно знать, чтобы стать доктором? Какую пользу приносят наши знания? 

Тема 9 Какие бывают профессии. (2 часа) Дидактические игра «Роль профессии в жизни человека». Уметь при игре: Уметь при игре: 
применять на себя роль взрослого; выполнять различные социальные роли; устанавливать коммуникативные связи, налаживать контакты; 
решать возникшие по ходу игры конфликтные ситуации. Просмотр видео «Все профессии важны». 

Тема 10 Защитники Родины. Инсценирование стихотворения С. Михалков «Дядя Стёпа-милиционер». (2 часа) Просмотр 
мультфильма по стихотворению С. Михалкова «Дядя Стёпа-милиционер», инсценирование отрывков из стихотворения. Уметь при 
инсценировке: применять на себя различные социальные роли; организовывать или влиять на поступки других участников; устанавливать 
коммуникативные связи; решать возникшие по ходу работы конфликтные ситуации. Обсуждение поступков главных героев (Как бы ты 
поступил ты в данной ситуации? и т.д.) 

Тема 11 Кто нас защищает? Профессия – полицейский. (2 часа) Видео-урок по теме «Будни полицейского». Встреча с сотрудником 
ГИБДД «Правила дорожного движения надо знать». Сюжетно-ролевая игра «Регулировщик». 

Тема 12 Кем я хочу стать в будущем? Произведение В. Маяковского «Кем быть?» (2 часа) Чтение стихотворения В. Маяковского 
«Кем быть?» по ролям. Обсуждение и анализ прочитанного. Разбор профессий, о которых говорилось в стихотворении (столяр, плотник, 
рубанок, инженер, доктор, конструктор, шофер). Дидактическая игра «Узнай профессию». 

Тема 13 Если мы заболели… Произведение К. Чуковского «Доктор Айболит» (2 часа) Просмотр отрывков фильма по произведению 
К. Чуковского «Доктор Айболит». Викторина по произведению. Экскурсия в медпункт школы: Знакомство с профессией фельдшер. Оказание 
первой помощи при ссадинах и ушибах. 

Тема 14 Цветоводы. Практическая работа: Уход за комнатными цветами. (2 часа) Знакомство с профессией – цветовод. 
Практическое занятие «Как ухаживать за цветами». 

Тема 15 Кто еду готовит нам, ну конечно повара. (2 часа) Экскурсия в школьную столовую: Встреча с людьми, работниками в 
школьной столовой. 

Тема 16 Юные поварята. (2 часа) Сюжетно-ролевая игра «Поварята». Уметь при игре: применять на себя роль взрослого определённой 
профессии; выполнять различные социальные роли; организовывать или влиять на поступки других участников игры; устанавливать 
коммуникативные связи, налаживать контакты; решать возникшие по ходу игры конфликтные ситуации. 

Тема 17 Обобщение и закреплений знаний за 1 класс. (1 час) Игровая программа «В мире профессий». Обобщение материала, 
пройденного в 1 классе. 

2 КЛАСС 
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Тема 1 Мастерская удивительных профессий. (2 часа) Дидактическая игра «Узнаём профессии». Определить профессии по карточкам 
с разными предметами, какая это профессия. Составление коллажа по теме «Профессии нашего города». 

Тема 2 Кто строит дома? (2 часа) Практическое занятие. Знакомство с профессиями людей, которые строят дома. Конструирование из 
настольного конструктора домов. Коллективная или групповая работа из пластилина «Строим город». 

Тема 3 Городской и загородный дом. (2 часа) Практическое занятие. Как и из чего строят дома в загородной местности. Знакомство с 
профессиями людей, которые строят деревянные дома. Как строили дома раньше. Коллективная или групповая работа в технике аппликация 
«Моя деревенька». 

Тема 4 Моя профессия. Кем я хочу стать в будущем? (2 часа) Игра-викторина. Дидактическая игра: «Доскажи словечко» (узнай 
разные профессии), «Волшебный мешок» (определить на ощупь инструменты). 

Тема 5 Профессия – врач. (2 часа) Дидактическая игра: «Назови профессии», «Кто трудится в больнице». Знакомство с профессиями 
людей, которые работают в больнице (терапевт, хирург и т.д.) 

Тема 6 Работа в больнице. (2 часа) Сюжетно-ролевая игра. Уметь при игре: применять на себя роль взрослого определённой 
профессии; выполнять различные социальные роли; организовывать или влиять на поступки других участников игры; устанавливать 
коммуникативные связи, налаживать контакты; решать возникшие по ходу игры конфликтные ситуации. Продолжить знакомство с 
профессиями людей, которые работают в больнице. 

Тема 7 Добрый доктор Айболит. (2 часа) Сюжетно-ролевая игра. Оказание первой помощи своим сверстникам. Уметь при игре: 
применять на себя роль взрослого определённой профессии; выполнять различные социальные роли; организовывать или влиять на поступки 
других участников игры; устанавливать коммуникативные связи, налаживать контакты; решать возникшие по ходу игры конфликтные 
ситуации. 

Тема 8 Кто нас лечит? (2 часа) Экскурсия в школьный медицинский кабинет. Место, нахождение кабинета врача. Знакомство с 
основным оборудованием врача. Для чего нужны лекарства. Встреча с людьми, работающими в больнице или поликлинике. 

Тема 9 Учитель и воспитатель. (2 часа) Сюжетно-ролевая игра. Экскурсия по школе. Знакомство с профессиями людей, которые 
работают в школе или детском саду. Уметь при игре: применять на себя роль – учителя или воспитателя; выполнять различные социальные 
роли; организовывать или влиять на поступки других участников игры; устанавливать коммуникативные связи, налаживать контакты; решать 
возникшие по ходу игры конфликтные ситуации. 

Тема 10 Кто работает в парикмахерской? (2 часа) Сюжетно-ролевая игра. Разгадывание загадок о предметах труда парикмахера. Игра 
с детским игровым набором «Парикмахер». Уметь при игре: применять на себя роль – учителя или воспитателя; выполнять различные 
социальные роли; организовывать или влиять на поступки других участников игры; устанавливать коммуникативные связи, налаживать 
контакты; решать возникшие по ходу игры конфликтные ситуации. 

Тема 11 Все работы хороши – выбирай на вкус! (2 часа) Дидактические игры о разных профессиях. Знакомство с понятиями «работа» 
и «трудолюбие». Изготовление коллективных или групповых макетов о любой профессии (по выбору команды) в технике аппликация. 

Тема 12 Профессии искусства. Инсценировка произведения Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» (2 часа) Инсценирование 
произведения Дж. Родари «Чем пахнут ремёсла?» Уметь при инсценировке: применять на себя различные социальные роли; организовывать 
или влиять на поступки других участников; устанавливать коммуникативные связи; решать возникшие по ходу работы конфликтные 
ситуации. 
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Тема 13 Есть такая профессия – Родину защищать! (2 часа) Встреча с сотрудниками вооружённых войск. Экскурсия в музей МВД 
или воинскую часть (если есть в населённом пункте). Знакомство с военными профессиями (ракетчик, связист, артиллерист, танкист, 
десантник и т.д.). Дидактическая игра «Я служу Отчизне». Уметь при игре: применять на себя роль военного; выполнять различные 
социальные роли; организовывать или влиять на поступки других участников игры; устанавливать коммуникативные связи, налаживать 
контакты; решать возникшие по ходу игры конфликтные ситуации. 

Тема 14 Важная профессия – плотник. (2 часа) Сюжетно-ролевая игра. Знакомство с профессией – плотник. Уметь при игре: 
применять на себя роль данной профессии; выполнять различные социальные роли; организовывать или влиять на поступки других 
участников игры; устанавливать коммуникативные связи, налаживать контакты; решать возникшие по ходу игры конфликтные ситуации. 
Изготовление из бумаги и картона мебели (парная работа). 

Тема 15 Профессия – кондитер. (2 часа) Онлайн-экскурсия на кондитерскую фабрику или хлебозавод. Знакомство с профессией 
кондитера, с оборудованием кондитерской фабрики. Кто работает в кондитерской? Практическая работа: Расписываем пряники глазурью. 

Тема 16 Профессия – повар. (2 часа) Экскурсия в школьную столовую. Встреча с людьми, работающими в столовой. Дидактическая 
игра: Юные поварята. Уметь при игре: применять на себя роль данной профессии; выполнять различные социальные роли; организовывать 
или влиять на поступки других участников игры; устанавливать коммуникативные связи, налаживать контакты; решать возникшие по ходу 
игры конфликтные ситуации. 

Тема 17 Где работать мне тогда? Чем мне заниматься? (1 час) Инсценировка стихотворения Александра Кравченко «Честный ответ». 
Уметь при инсценировке: применять на себя различные социальные роли; организовывать или влиять на поступки других участников; 
устанавливать коммуникативные связи; решать возникшие по ходу работы конфликтные ситуации. Обсуждение и анализ прочитанного 
произведения. 

Тема 18 Обобщение и закреплений знаний за 2 класс. (1 час) Игровая программа «Что? Где? Когда?» о профессиях. Обобщение 
материала, пройденного во 2 классе. 

3 КЛАСС 
Тема 1 Профессия, должность, специальность. (2 часа) Дидактическая игра «Угадай профессию». Уметь при игре: применять 

различные социальные роли; организовывать или влиять на поступки других участников игры; устанавливать коммуникативные связи, 
налаживать контакты; решать возникшие по ходу игры конфликтные ситуации. Знакомство с понятиями: профессия, должность, 
специальность. Классификация профессий. 

Тема 2 У кого мастерок, у кого молоток. (2 часа) Дидактическая игра «Кому это нужно». Уметь при игре: применять различные 
социальные роли; организовывать или влиять на поступки других участников игры; устанавливать коммуникативные связи, налаживать 
контакты; решать возникшие по ходу игры конфликтные ситуации. История происхождения орудий труда. Знакомство с понятием: 
инструменты. 

Тема 3 Истоки трудолюбия. (2 часа) Истоки трудолюбия. Познакомься со старинными, исчезнувшими профессиями. Рисование 
рисунка на тему «Труд всему голова». 

Тема 4 Дома нужно помогать. (2 часа) Какие домашние обязанности школьник может выполнять. Знакомство с произведением В. 
Пахновой «Сказка о том, как опасна лень». Изготовление групповых работ о домашних обязанностях в технике аппликация. 
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Тема 5 Мир профессий. (2 часа) Деловая игра «Ярмарка профессий». Уметь при игре: применять различные социальные роли; 
организовывать или влиять на поступки других участников игры; устанавливать коммуникативные связи, налаживать контакты; решать 
возникшие по ходу игры конфликтные ситуации. Создание рекламы любой профессии (групповая работа). 

Тема 6 Угадай профессию. Какие бывают профессии. (2 часа) Игра «Угадай профессию». Уметь при игре: применять различные 
социальные роли; организовывать или влиять на поступки других участников игры; устанавливать коммуникативные связи, налаживать 
контакты; решать возникшие по ходу игры конфликтные ситуации. Составление коллажа на тему «Мир профессий». 

Тема 7 Куда летят самолёты. Профессия – лётчик. (2 часа) История возникновения летательных аппаратов и появление профессии – 
лётчик. Просмотр видео о лётчиках. Изготовление из бумаги самолёта. 

Тема 8 Куда уходят поезда? Профессия – железнодорожник. (2 часа) История появления паровозов. Профессия – железнодорожник. 
Просмотр видео о железнодорожных профессиях. Изготовление из бумаги тепловоза. 

Тема 9 Куда уплывают корабли? Морские профессии. (2 часа) История появления морских судов. Морские профессии. Просмотр 
видео о морских профессиях. Изготовление из бумаги теплохода. 

Тема 10 Моя профессия. Мини-сочинение «Кем я стану, когда вырасту…» (1 час) Моя будущая профессия. Классификация 
профессий по группам. Игра «Что умею? Что могу?». Изготовление визитной карточки (о своей будущей профессии). Написание мини-
сочинение «Кем я стану, когда вырасту…» 

Тема 11 Профессия – библиотекарь. Книги – наши друзья. (2 часа) Экскурсия в библиотеку. Знакомство с профессией – 
библиотекарь. 

Тема 12 Откуда сахар пришёл? Профессия – агроном. (2 часа) Знакомство с профессией – агроном. Как она появилась на Руси. 
Просмотр видео «Как изготавливают сахар». 

Тема 13 Кто создаёт фильмы? Профессия – режиссёр. (2 часа) Знакомство с профессией режиссёр. Сюжетно-ролевая игра «Разыграй 
сказку». Инсценирование любого произведения. Уметь при инсценировке: применять на себя различные социальные роли; организовывать 
или влиять на поступки других участников; устанавливать коммуникативные связи; решать возникшие по ходу работы конфликтные 
ситуации. 

Тема 14 Все профессии нужны, все профессии важны (2 часа) Дидактическая игра «Назови профессию». Создание групповых 
проектов на тему «Мир профессий». 

Тема 15 Что нам стоит дом построить. Профессия – архитектор. (2 часа) Знакомство с профессией – архитектор. История появления 
профессии. Как в древние времена строили. Виды строительных профессий. Создание из бумаги макета «Наш школьный двор» (групповые 
работы). 

Тема 16 Цветы в нашей жизни. Профессия – флорист. (2 часа) Онлайн-экскурсия ботанический сад. Знакомство с профессий – 
флорист. Практическая работа: как ухаживать за комнатными цветами. 

Тема 18 Профессия – спасатель. (2 часа) Знакомство с профессией – спасатель. Роль профессии спасатель в жизни людей. 
Практическая работа: Оказание первой помощи при солнечном ударе, при ушибе, при порезах. 

Тема 19 Обобщение и закреплений знаний за 3 класс. (1 час) Игровая программа «Что? Где? Когда?» о профессиях. Обобщение 
материала, пройденного в 3 классе. 

4 КЛАСС 
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Тема 1 Любимое дело – счастье в будущем. (1 час) Психологическая игра в круге «Я хочу быть…». Инсценирование стихотворения С. 
Михалкова «Дело было вечером». Уметь при инсценировке: применять на себя различные социальные роли; организовывать или влиять на 
поступки других участников; устанавливать коммуникативные связи; решать возникшие по ходу работы конфликтные ситуации. 

Тема 2 По дорогам идут машины. Профессия – шофёр. (2 часа) Беседа-тренинг. История возникновения профессии шофера. 
Дидактическая игра «Кто самый внимательный» (по правилам дорожного движения). Сюжетно-ролевая игра-драматизация «Улицы города». 
Практическая работа: Изготовление из бумаги автомобиля. 

Тема 3. Все работы хороши. (1 час) Дидактическая игра: «Кто потерял свой инструмент», «Угадай профессию». Уметь при игре: 
применять на себя различные социальные роли; организовывать или влиять на поступки других участников игры; устанавливать 
коммуникативные связи, налаживать контакты; решать возникшие по ходу игры конфликтные ситуации. Реклама любой профессии по 
выбору. Изготовление из бумаги и картона аппликации «Мир профессий» (работа в малых группах). 

Тема 4 О профессии продавца (1 час) Занятие с элементами игры. Знакомство с профессией продавец. Дидактическая игра «Умей 
промолчать». Разыгрывание ситуации: «Грубый и вежливы продавец». Уметь при игре: применять на себя различные социальные роли; 
организовывать или влиять на поступки других участников игры; устанавливать коммуникативные связи, налаживать контакты; решать 
возникшие по ходу игры конфликтные ситуации.  

Тема 5 В библиотеке. Профессии – библиотекарь и библиограф. (2 часа) Беседа с элементами игры. Знакомство с профессиями – 
библиограф и библиотекарь. Дидактическая игра «Угадай, какая книжка». Игровая ситуация: «Читатель-библиотекарь». Экскурсия в 
библиотеку: Как устроена библиотека. 

Тема 6 Всякий портной на свой крой. Профессии – швея, портной, закройщик. (2 часа) Знакомство с профессиями – швея, портной, 
закройщик. Дидактическая игра: «Девицы-мастерицы», «Веселые умельцы». Онлайн-экскурсия на швейную фабрику. Встреча с людьми, 
работающими на швейной фабрике. Практическая работа: Пришиваем пуговицу. 

Тема 7 Работники издательства типографии. Профессии – журналист, корреспондент, редактор, художник. (2 часа) Сюжетно-
ролевая игра «Редакция газеты». Задание 1-штат редакции (корреспондент, фотограф, художник, наборщик). Задание 2 - Вы редакторы 
(отредактировать текст). Задание 3 - Вы - журналисты (написать текст). Задание 4 Вы - художники (выполнение иллюстрации). Знакомство с 
профессиями людей, работающих в типографии. Люди каких специальностей работают над созданием газеты. 

Тема 8 Как приходят вести. Профессия – почтальон. (2 часа) Беседа с элементами игры. Знакомство с профессией почтальона. 
Знакомство: Как передавались новости в древности; Изобретения в области связи; Современные профессии связи (почтальон, сортировщик 
почты); Виды связи, сотовая связь. Сюжетно-ролевая игра «Телефон». 

Тема 9 Столярные мастерские. Профессии – плотник и столяр. (2 часа) Беседа «Кто работает в столярной мастерской». Знакомство с 
инструментами (пила, топор, молоток, рубанок, стамеска). Дидактическая игра «Угадай инструменты». Практическая работа: Изготовление из 
бумаги и картона аппликации. 

Тема 10 Путешествие в город Мастеров. (1 час) Профориентационная игра по группам. Класс разбивается на 5 районов (групп). 
Каждый соответствует одной из профессиональных сфер (человек-человек, человек-техника, человек-природа, человек-художественный 
образ, человек-знаковая система). Даётся задание составить план района, придумать название улиц, заселить дома сказочными героями 
(Например, район «Умелые руки», сказочные жители - самоделки, железный дровосек и т.д.) 
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Тема 11 Строительные специальности. Профессия – инженер-строитель. (2 часа) Знакомство со строительными специальностями. 
Дидактическая игра: «Поможем начальнику стройку организовать», «Проектируем дом». Отвечаем на вопросы: Что случиться, если строить 
здание без соответствующего плана? Почему так важно руководствоваться проектами при строительстве здания? Работа с конструктором 
«Строим дом нашей мечты». 

Тема 12 Защитники страны! Военные профессии. (2 часа) Встреча с сотрудниками вооружённых войск. Экскурсия в воинскую часть 
(если есть в населённом пункте). Знакомство с военными профессиями (ракетчик, связист, артиллерист, танкист, десантник и т.д.). 
Дидактическая игра «На защите Родины!». Уметь при игре: применять на себя различные военные специальности; организовывать или влиять 
на поступки других участников игры; устанавливать коммуникативные связи, налаживать контакты; решать возникшие по ходу игры 
конфликтные ситуации. 

Тема 13 Народные ремёсла. Профессии прошлого. (2 часа) Знакомство с профессиями, которые существовали в старину. Экскурсия в 
краеведческий музей. Дидактическая игра «Угадай профессию». Практическая работа: Лепим инструменты труда из пластилина. 

Тема 14 Промышленность моего города. Профессии заводов и фабрик. (2 часа) Знакомство с промышленными предприятиями 
города. Какие специальности есть на предприятиях? Какую продукцию производят заводы и фабрики? Экскурсия в музей промышленного 
предприятия (если есть возможность).  

Тема 15 Кто работает на земле? Сельскохозяйственные специальности. (1 час) Знакомство с профессиями: овощевод, цветовод, 
агроном, тракторист, комбайнер, шофёр. Дидактическая игра «В мире растений». 

Тема 16 Кто ухаживает за животными? Сельскохозяйственные специальности. (1 час) Знакомство с профессиями 
животноводческого комплекса: зоотехник, доярка, ветеринар, пчеловод и т.д. Онлайн-экскурсия: Развитие животноводства в родном крае. 

Тема 17 Проект «Профессия моих родителей» (2 часа) Защита проектов детей. 
Тема 18 О тех, кто спасает жизни людям. (2 часа) Знакомство с медицинскими учреждениями города. Какие специалисты в них 

работают. Практическая работа: Сам себе я помогу и здоровье сберегу (Оказание первой помощи пострадавшим). 
Тема 19 Рынок труда нашего города. (2 часа) Знакомство с учебными учреждениями города, которые готовят специалистов разных 

профессий. 
Тема 20 Моя профессия. Мини-сочинение «Кем я стану, когда вырасту…» (1 час) Дидактическая игра «Что умею? Что могу?». 

Написание мини-сочинение «Кем я стану, когда вырасту…» 
Тема 21 Обобщение и закреплений знаний за 4 класс. (1 час) Игровая программа «Что? Где? Когда?» о профессиях. Обобщение 

материала, пройденного в 4 классе. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности «Путешествие в мир английского языка 

для обучающихся 4 класса 

Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Путешествие в мир английского языка» составлена на основе: 
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 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Методического конструктора «Внеурочная деятельность» Д.В. Григорьев, П.В. Степанов М: Просвещение, 2011; 
 Основной образовательной программы начального общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии 

№1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева (2023 г.); 
 М.А. Бодоньи. Путешествие в мир английского. Пособие для учителей. Рабочая образовательная программа «Коммуникативно-

психологическая адаптация младших школьников к английскому языку». – М.: Издательство «Легион», 2013 
Программа для 4 класса рассчитана на 17 часов, при недельной нагрузке 0,5 часа (34 учебных недели). 
Изучение регионального содержания в рамках внеурочной деятельности происходит через игровую деятельность в количестве 2 часов. 

Общая характеристика курса 
 Программа внеурочной деятельности «Путешествие в мир английского языка» разработана в соответствии с требованиями ФГОС к 
организации внеурочной деятельности в начальной школе. Разнообразные задания курса призваны расширить кругозор обучающего, 
сформировать основу коммуникативных навыков, разбудить интерес к изучению английского языка, тем самым создав благодатную почву 
для дальнейших успешных и результативных занятий на уроках. 

Рабочая программа «Путешествие в мир английского языка» составлена на основе рабочей образовательной программы внеурочной 
деятельности школьников М.А. Бодоньи и является модифицированной.  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
Изучение курса направлено на достижение следующей цели: осуществление коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к английскому языку в процессе развития способности и готовности общаться с носителями языка с учетом речевых 
возможностей и потребностей в устной и письменной формах. 
Задачи:  
- изучение и систематизация элементарных языковых знаний в рамках изучаемых тем; 
- формирование способностей к иноязычной речевой деятельности на элементарном уровне; 
- освоение элементарных лингвистических представлений; 
- приобщение младших школьников к новому социальному опыту на основе приобретения начальных знаний о культуре стран изучаемого 
языка; 
- создание условий для поддержания внутреннего комфорта при овладении английским языком; 
- развитие мотивации к изучению английского языка. 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 
Форма организации: познавательная деятельность. Виды деятельности: познавательные беседы, конкурсы, проекты.  
Раздел 1. My family / Моя семья (2 ч.) 
1. Освоение элементарных языковых навыков. 
Фонетическая сторона речи: дифференциация звуков [eɪ], [æ], [ɑː], [eə] на основе активизации правил чтения буквы Аа; соотнесение 
фонетического образа слова и его написания; отработка звуков на материале скороговорок, стихотворения «How are you?» и диалога 
этикетного характера. 
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Лексическая сторона речи: активизация лексических единиц по теме «Семья». 
Грамматическая сторона речи: глагол to be. 
2. Формирование элементарных коммуникативных способностей. 
Чтение: тексты «Ted’s family», «Kelly’s family», «John’s family» 
Говорение: презентация семейного дерева «My family tree». 
3. Социокультурная осведомленность: королевская семья Великобритании. 
Раздел 2. At home / Дом (2 ч.) 
1. Освоение элементарных языковых навыков. 
Фонетическая сторона речи: дифференциация звуков [əu], [ɔ], [ɔː], [u:], [au] на основе активизации правил чтения буквы Оо; соотнесение 
фонетического образа слова и его написания; отработка звуков на материале скороговорок, стихотворения «Little mouse, little mouse» и 
диалога этикетного характера «What’s your address, please?». 
Лексическая сторона речи: активизация лексических единиц по теме «Дом». 
Грамматическая сторона речи: глагол to have, конструкция there is/are. 
2. Формирование элементарных коммуникативных способностей. 
Чтение: тексты «Nick’s house», «Ann’s house», «Ted’s flat». 
Говорение: рассказ о своем доме. 
3. Социокультурная осведомленность: английский дом. 
Раздел 3. At school / Школа (3 ч.) 
1. Освоение элементарных языковых навыков. 
Фонетическая сторона речи: дифференциация звуков [ɪ], [aɪ], [ɜː], [aɪə] на основе активизации правил чтения буквы Ii; соотнесение 
фонетического образа слова и его написания; отработка звуков на материале скороговорок, стихотворения «I really like my school» и диалога 
этикетного характера «Hi, Helen!». 
Лексическая сторона речи: активизация лексических единиц по теме «Школа». 
Грамматическая сторона речи: Present Simple. 
2. Формирование элементарных коммуникативных способностей. 
Чтение: тексты «Nick’s School», «Ann’s School», «Backpack». 
Говорение: рассказ о своей школе, описание пенала. 
3.Социокультурная осведомленность: начальная школа в Великобритании. 
Раздел 4. My body / Мое тело (2 ч.) 
1. Освоение элементарных языковых навыков. 
Фонетическая сторона речи: дифференциация звуков [ɪ:], [ɜː], [e] на основе активизации правил чтения буквы Ee; соотнесение фонетического 
образа слова и его написания; отработка звуков на материале скороговорок, стихотворения «Hands up!» и диалога этикетного характера «Mum, 
I’m not well today…». 
Лексическая сторона речи: активизация лексических единиц по теме «Части тела», «Описание внешности человека». 
Грамматическая сторона речи: модальный глагол can. 
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2. Формирование элементарных коммуникативных способностей. 
Чтение: тексты «My friends», «One little head so smooth and round». 
Говорение: опрос «What can my classmates do?», проект «Рисуем и описываем монстра». 
3. Социокультурная осведомленность: традиции англичан. 
Раздел 5. Clothes / Одежда (2 ч.) 
1. Освоение элементарных языковых навыков. 
Фонетическая сторона речи: дифференциация звуков [ʌ], [juː], [ɜː] на основе активизации правил чтения буквы Uu; соотнесение 
фонетического образа слова и его написания; отработка звуков на материале скороговорок, стихотворения «Whenever the weather is cold…» и 
диалога этикетного характера «What’s the weather like today?». 
Лексическая сторона речи: активизация лексических единиц по теме «Одежда». 
Грамматическая сторона речи: Present Continuous. 
2. Формирование элементарных коммуникативных способностей. 
Чтение: тексты «My  parents’ clothes», « This is the way we wash our clothes…». 
Говорение: монолог  «My  parents’ clothes», проект «Ideal school uniform». 
3. Социокультурная осведомленность: национальная одежда англичан. 
Раздел 6. Food / Еда (2 ч.) 
1. Освоение элементарных языковых навыков. 
Фонетическая сторона речи: дифференциация звуков [ʃ], [tʃ], [k] на основе активизации правил чтения сочетаний согласных букв; соотнесение 
фонетического образа слова и его написания; отработка звуков на материале скороговорок, стихотворения «Eggs and butter, cheese and meet…» 
и диалога этикетного характера «Could you pass me the salt, please?». 
Лексическая сторона речи: активизация лексических единиц по теме «Еда». 
Грамматическая сторона речи: имя существительное. 
2. Формирование элементарных коммуникативных способностей. 
Чтение: тексты «Brammy», « Breakfast time». 
Говорение: монолог «My favourite dish», проект «My family’s meals». 
3. Социокультурная осведомленность: английская национальная кухня. 
Раздел 7. Animals / Животные  (2 ч.) 
1. Освоение элементарных языковых навыков. 
Фонетическая сторона речи: дифференциация звуков [ð], [θ], [ŋ] на основе активизации правил чтения сочетаний согласных букв; соотнесение 
фонетического образа слова и его написания; отработка звуков на материале скороговорок, стихотворения «I think mice…» и диалога 
этикетного характера «What is your favourite animal?». 
Лексическая сторона речи: активизация лексических единиц по теме «Животные». 
Грамматическая сторона речи: степени сравнения имен прилагательных. 
2. Формирование элементарных коммуникативных способностей. 
Чтение: тексты «My pets», « World Animal Day». 
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Говорение: монолог  «My  favourite animal», презентация «My pet». 
3. Социокультурная осведомленность: Лондонский зоопарк. 
Раздел 8. Sports and Games / Виды спорта и игры (1 ч.) 
1. Освоение элементарных языковых навыков. 
Фонетическая сторона речи: дифференциация звуков [f], [w], [v] на основе активизации правил чтения сочетаний согласных букв; соотнесение 
фонетического образа слова и его написания; отработка звуков на материале скороговорок, стихотворения «I like to skip…» и диалога 
этикетного характера «have you got any hobbies?». 
Лексическая сторона речи: активизация лексических единиц по теме «Спорт». 
Грамматическая сторона речи: общие вопросы. 
2. Формирование элементарных коммуникативных способностей. 
Чтение: тексты «What sports and games do English children play?», «Team sports». 
Говорение: монолог  «My  favourite sport», презентация «My classmates are good sportsmen!». 
3.Социокультурная осведомленность: национальные виды спорта в Великобритании. 
Конкурс «Знатоки английского языка» (1 ч.) 

Планируемые результаты 
Личностные результаты 
В результате изучения курса внеурочной деятельности по английскому языку у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 
1) гражданско-патриотического воспитания: 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-
этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственного воспитания: 
 признание индивидуальности каждого человека; 
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности. 

3) эстетического воспитания: 
 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 
 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5) трудового воспитания: 
 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда. 

6) экологического воспитания: 
 бережное отношение к природе. 

7) ценности научного познания: 
 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 
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Метапредметные результаты 
В результате изучения курса внеурочной деятельности по английскому языку на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 
 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 
 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы. 
Базовые исследовательские действия: 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования). 
Работа с информацией: 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа её проверки; 
 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
 выстраивать последовательность выбранных действий. 
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Совместная деятельность 
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 
 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат. 

Предметными результатами являются: 
Коммуникативные умения 
Говорение 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
- воспроизводить наизусть произведения детского фольклора. 

Аудирование 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сказок, рассказов, построенных в основном на знакомом 
языковом материале; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию; 
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 
- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
- уточнять написание слова по словарю; 
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
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- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
- соблюдать интонацию перечисления; 
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Лексическая сторона речи 
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах изучаемой тематики; 
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, 
may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 
пространственных отношений. 
- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности «Орлята России» для обучающихся 1 – 4 классов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Стратегические цели системы образования и воспитания призваны обеспечить «создание основы для устойчивого социально-

экономического и духовного развития России, утверждение её статуса как великой державы в сфере образования, культуры, искусства, 
науки, высоких технологий и экономики» (Национальная доктрина развития образования в РФ до 2025г.). 

В основу курса внеурочной деятельности положен системно-деятельностный подход, позволяющий за период освоения ребёнком 
образовательных треков (траекторий социально-коммуникационного развития) осуществить качественный переход от «социальной 
активности» к «социальной позиции» и «гражданской идентичности». Важно, что в названии программы заключён сущностный нравственный 
идеал «Орлёнок России». 
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Структура построения курса предлагает богатые возможности для проявления творческой энергии каждого ребёнка, для развития его 
инициативы, для формирования активной позиции юных граждан страны. В структуре заложено понимание особенностей психологического 
развития младшего школьника и условия для формирования самостоятельной личности будущего подростка. Учтено соотнесение построения 
учебных четвертей и распределение нагрузки в них. Цикличность курса, где даётся возможность вернуться к ранее пройденным трекам, 
позволяет ребёнку, опираясь на полученный опыт, проанализировать свои действия, сделать вывод и попробовать применить этот опыт в 
своей жизни. 

Курс внеурочной деятельности представляет комплекс из 9 занятий по 7 трекам Программы отдельно для 1-х, 2-х и 3–4-х классов. 
Изменение позиции ребёнка в реализации содержания, логика каждого трека выстроены на основе коллективно-творческой деятельности И.П. 
Иванова и с учётом возрастных особенностей младших школьников в зависимости от класса. Предлагаемая последовательность треков – 
результат анализа реализации Программы в 2021/2022 учебном году, а также аналитических сессий Консультационного совета Программы 
(временный совещательный орган, создан в феврале 2022 г. в ВДЦ «Орлёнок» на базе отдела обеспечения реализации программы «Орлята 
России»). 

Цель курса: Формирование у ребёнка младшего школьного возраста социально-ценностных знаний, отношений и опыта позитивного 
преобразования социального мира на основе российских базовых национальных ценностей, накопленных предыдущими поколениями, 
воспитание культуры общения, воспитание любви к своему Отечеству, его истории, культуре, природе, развитие самостоятельности и 
ответственности. 

Задачи курса: 
 воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, малой Родине, общности граждан нашей страны, России; 
 воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей семьи, своего народа, семейным ценности с учётом национальной, 

религиозной принадлежности; 
 формировать лидерские качества и умение работать в команде. Развивать творческие способности и эстетический вкус; 
 воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни, прививать интерес к физической культуре; 
 воспитывать уважение к труду, людям труда. Формировать значимость и потребность в безвозмездной деятельности ради других 

людей; 
 содействовать воспитанию экологической культуры и ответственного отношения к окружающему миру; 
 формировать ценностное отношение к знаниям через интеллектуальную, поисковую и исследовательскую деятельность. 

1. Содержательные основы Программы развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России». 
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования, с учетом Программы развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России» ФГБОУ 
Всероссийский детский центр «Орлёнок». Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве 
школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. Внедрение программы «Орлята России» в практику общеобразовательных 
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школ Российской Федерации позволяет решать одну из главных задач государственной политики в сфере образования – сохранение и 
развитие единого     образовательного пространства России. 

2. Актуальность программы «Орлята России»: 
Актуальность программы продиктована общим контекстом изменений в образовательной политике, связанных с усилением роли 

воспитания в образовательных организациях (поправки в ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»). Так, «активное участие в 
социально-значимой деятельности» артикулируется как в текстах последнего ФГОС начального общего образования, так и в «Примерной 
рабочей программе воспитания», в которой указывается, что «поощрение социальной активности обучающихся» может рассматриваться в 
качестве «основной традиции воспитания в образовательной организации». 

Участие детей и педагогов в программе «Орлята России» способствует восстановлению богатого опыта воспитательной работы с 
подрастающим поколением и его дальнейшему развитию с учётом всех вызовов современного мира. 

3. Тезаурус основных понятий Программы «Орлята России» 
Понятие «социальная активность младшего школьника» в контексте Программы рассматривается как творчески-

преобразовательное отношение социального субъекта к окружающей его социальной и природной среде, проявления возможностей и 
способностей человека как члена социума, устойчивое активное отношение личности к отдельным общностям или обществу в целом; 
развитие социальной активности отражает превращение личности из объекта в субъект общественных отношений. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде. (Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

Коллективно-творческая деятельность – это совместная деятельность детей и взрослых, направленная на развитие навыков 
социального взаимодействия и творческих способностей каждого участника деятельности, интеллектуальное развитие, а также формирование 
организаторских способностей. (Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел – М.: Педагогика, 1989. – 208 с.) 

Событийность – это принцип, предполагающий, что для эффективного воспитания необходимо повседневную, будничную жизнь детей 
насыщать яркими, запоминающимися ему событиями, которые были бы привлекательны для детей и обладали бы при этом достаточным 
воспитательным потенциалом. (Степанов П.В. Современная теория воспитания: словарь-справочник /Под ред. Н.Л. Селивановой. – М.: Изд-во: 
АНО Издательский Дом «Педагогический поиск», 2016. – С.30) 

Детский коллектив – группа детей, в которой создаётся система высоконравственных и эстетически воспитывающих общественных 
отношений, деятельности и общения, способствующая формированию личности и развитию индивидуальности каждого её члена. (Ковалёва 
А.Г. «Педагогика «Орлёнка» в терминах и понятиях»: уч. пособие-словарь / А.Г. Ковалёва, Е.И. Бойко, С.И. Панченко, И.В. Романец, А.М. 
Кузнецова. – М: Собеседник, 2005. – 192 с.) 
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Ценность – значимость для людей тех или иных объектов и явлений. (Степанов П.В. Современная теория воспитания: словарь-
справочник /Под ред. Н.Л. Селивановой. – М.: Изд-во: АНО Издательский Дом «Педагогический поиск», 2016. – С.47). Ценностные основания, 
заложенные в Программе: Родина, семья, команда, природа, познание, здоровье. 

Микрогруппа – основное место общения и деятельности ребёнка в смене. В группе из 4-5 человек он готовится к отрядным делам, 
дежурит, обсуждает возникшие проблемы, делится впечатлениями. (И.В. Иванченко Как рождается микрогруппа: методическое пособие / И 
В. Иванченко, учебно-методический центр ВДЦ «Орлёнок», 2017. – 80с.). *В коллективе класса микрогруппы формируются с целью 
чередования творческих поручений. 

4. Ценностные основания Программы «Орлята России» 
Примерная рабочая программа воспитания, задавая целевые ориентиры и требования к результатам программ воспитания 

образовательных учреждений, обеспечивает соответствие ФГОС, единство воспитательного пространства и его смыслов в образовательных 
учреждениях Российской Федерации, а также позволяет на основе российских базовых национальных ценностей выделить ценностные 
основания программы «Орлята России»: Родина, Команда, Семья, Здоровье, Природа, Познание. 

Родина – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, дому, земле, людям, желание служить своему Отечеству тем делом, к 
которому есть призвание и быть полезным своей стране; формирование российского национального исторического сознания, российской 
культурной идентичности через уважение национальных традиций народов России, истории и культуры своей страны. 

Семья – основа развития страны и благосостояния народа, исток добра, любви, верности, поддержки, сочувствия, взаимного уважения, 
возможность сохранения добрых семейных традиций с учётом национальных и религиозных принадлежностей. 

Команда – содружество, искренность, уверенность в успехе; совместная деятельность в соответствии с нравственными нормами; умение 
отдавать своё время другому и бескорыстно приходить на помощь, желание добра и блага другому. 

Природа – бережное и ответственное отношение к окружающей среде, природному наследию своей страны, осознание влияние людей на 
окружающую среду, понимание зависимости жизни людей от природы. 

Познание – открытие окружающего мира и понимание себя в нём; активность, любознательность и самостоятельность в познании, 
первоначальные представления о многообразии и взаимосвязи природных и социальных явлений и объектов, о науке и научном знании. 

Здоровье – равнение на чемпионов, ценность здорового образа жизни; безопасное поведение, как в быту, так и в информационной среде, 
принятие своей половой принадлежности. 

5. Главным принципом участия в Программе должно стать – всё делать вместе, сообща и делать для других! Вместе радости и удачи, 
вместе активное действие и увлекательное приключение! 

6. Методологической основой Программы является воспитание в коллективно-творческой деятельности, автор которой доктор 
педагогических наук, профессор, академик Российской академии образования (РАО) Игорь Петрович Иванов считал, что самый педагогически 
эффективный коллектив – это единое содружество взрослых и детей, а самая эффективная воспитывающая деятельность – та, что создаётся и 
развивается самими воспитанниками, вовлечёнными в процесс жизнетворчества. 
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В.А. Сухомлинский писал1: «В школе учат не только читать, писать и считать, но и думать, познавать окружающий мир и богатства 
науки и искусства. В школе учат жить. В школе учатся жить». Материалы Программы позволяют педагогам использовать подготовленные 
материалы в работе с детьми 1–4-х классов. При этом, понимая огромную разницу между обучающимися 1-го класса и более старших 
параллелей, мы развели логику реализации и содержание треков Программы в соответствии с этими особенностями. 

7. Построение курса внеурочной деятельности для 1 класса. 
Первоклассники занимают особое место среди обучающихся начальных классов. Учитывая их физиологические, психологические и 

познавательные особенности развития, учителю необходимо первоначально решить вопросы, связанные с адаптацией детей к учебному 
процессу. Поэтому вхождение в программу «Орлята России», знакомство с треками для ребят 1-го класса начинается со 2-й четверти. 
Последовательность треков, а также количество занятий в каждом треке для обучающихся в первом классе отличается от предлагаемых для 
остальной начальной школы. 

Для подготовки первоклассников к участию в программе «Орлята России» в первой четверти учителю предлагаются для проведения с 
детьми четыре игровых занятия, по два в каждом месяце четверти. 
четверть Деятельность Даты Комментарии 

I 
четверть 

4 игровых занятия для: 
-вхождения ребёнка в ритм и атмосферу 
школьной деятельности; 
-включения детей в деятельность, мотивирующую 
на дальнейшее участие в Программе. 
Занятия: 
-с использованием игр на командообразование, 
создание благоприятной психоэмоциональной 
атмосферы в классе, мотивацию на участие в 
Программе; 
-для приобретения опыта совместной деятельности в 
команде; 
-для выявления лидеров и формирования в 
дальнейшем микрогрупп для использования методики 
ЧТП (чередования творческих поручений). 
-первичная оценка уровня сплочённости класса. 

сентябрь 
октябрь 

В первой четверти учителю необходимо решить ряд 
главных задач: введение первоклассника в новый для 
него школьный мир, помощь ребёнку в адаптации к 
новым социальным условиям, сохранение/настрой на 
позитивное восприятие учебного процесса. А также 
развитие мотивации детей на участие в Программе 
«Орлята России». У каждого учителя есть собственный 
опыт решения выше обозначенных задач, и к этому 
опыту в рамках подготовки к участию в программе 
«Орлята России» мы предлагаем добавить проведение 
четырёх игровых занятий. Дни и время, удобное для их 
проведения, педагог выбирает самостоятельно. 

II 
четверть 

Вводный «Орлятский урок» для первоклассников. 8-9 ноября Основными задачами являются старт Программы для 
детей и эмоциональный настрой класса на участие в 
Программе. 

 «Орлёнок-Эрудит» 11-25 ноября Ко второй четверти учебный процесс и все связанные с 
ним новые правила жизнедеятельности становятся для 
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ребёнка более понятными. Данный трек позволит, с 
одной стороны, поддержать интерес к процессу 
получения новых знаний, с другой стороны, 
познакомить обучающихся с разными способами 
получения информации. 

 «Орлёнок-Доброволец» 28 ноября -14 
декабря 

Тематика трека актуальна круглый год. Важно, как 
можно раньше познакомить обучающихся с понятиями 
«доброволец», «волонтёр», «волонтёрское движение». 
Рассказывая о тимуровском движении, в котором 
участвовали их бабушки и дедушки, показать 
преемственность традиций помощи и участия. В 
решении данных задач учителю поможет празднование 
в России 5 декабря Дня волонтёра. 

 «Орлёнок-Мастер» 15-23 декабря Мастерская Деда Мороза: подготовка класса и 
классной ёлки к новогоднему празднику / участие в 
новогоднем классном и школьном празднике. 

III 
четверть 

«Орлёнок-Мастер» 9-20 января Знакомимся с мастерами различных профессий; 
посещаем места работы родителей-мастеров своего 
дела, краеведческие музеи и пр. 

 «Орлёнок-спортсмен» 23 января-10 
февраля 

К середине учебного года у всех школьников нарастает 
гиподинамический кризис, повышается утомляемость. 
Как следствие, согласно статистике, середина учебного 
года – это один из периодов повышения 
заболеваемости среди школьников. Рекомендуем к 
предложенному содержанию трека добавить больше 
занятий, связанных с двигательной активностью, 
нахождением детей на свежем воздухе. 

 «Орлёнок – хранитель исторической памяти» 20 февраля-10 
марта 

Основная смысловая нагрузка трека: 
-Я – хранитель традиций своей семьи; 
-Мы (класс) – хранители своих достижений; 
-Я/Мы – хранители исторической памяти своей страны. 
-Решению задач трека будет способствовать 
празднование Дня защитника Отечества, 
Международного женского дня  и других праздников. 

 «Орлёнок-Эколог» 13-25 марта Пробуждение природы после зимы даёт учителю более 
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широкие возможности для проведения трека. Часть 
мероприятий можно уже проводить за пределами 
здания школы. Расширяются возможности 
использования природного материала, возможности 
проведения различных экологических акций и др. 

IV 
четверть 

«Орлёнок-Эколог» 1-12 апреля Часть мероприятий можно уже проводить за 
пределами здания школы. Расширяются возможности 
использования природного материала, возможности 
проведения различных экологических акций и других 
мероприятий. 

 «Орлёнок-Лидер» 13-28 апреля В логике Программы важно, чтобы все треки прошли 
до трека «Орлёнок – Лидер», так как он является 
завершающим и подводящим итоги участия 
первоклассников в Программе в учебном году. 
Основными задачами являются оценка уровня 
сплочённости класса и приобретенных ребёнком 
знаний и опыта совместной деятельности в классе как 
коллективе. 

 Подведение итогов участие в Программе в 
текущем учебном году. 

1-24 мая В УМК – использование игровых методов диагностики 
результатов.  
Основными результатами, которые нам необходимо 
оценить станут: 
-личностное развитие ребёнка (изменение его позиции 
от «наблюдателя» до «активного участника»); 
-сформированность класса как коллектива; 
-уровень принятия/осознания  ценностей, заложенных в 
Программе. 

 

8. Построение курса внеурочной деятельности для 2 - 4 классов. 
Реализация программы «Орлята России» для детей со 2 по 4 классы начинается с первой четверти учебного года. 
Каждый трек состоит из 9 занятий, два из которых предполагают «свободное творчество учителя» в рамках того или иного трека, но с 

заданными целевыми установками для сохранения смыслов Программы. 
В зависимости от того, являлся ли уже класс участником программы «Орлята России» в предыдущем учебном году или только 

вступает в Программу, учитель выбирает тот вводный «Орлятский урок», который ему необходим. Представленные уроки различаются не 
по возрасту и классам, а по стажу пребывания детей в Программе.  
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Предлагаемые даты проведения треков обозначены без учёта разницы в регионах сроков школьных каникул. Деление учебного года 
представлено четвертями, а не семестрами/ триместрами. 
четверть Деятельность Даты Комментарии 

I 
четверть 

Вводный «Орлятский урок» для 
детей первого второго года 
участия в Программе. 

сентябрь Основными задачами являются старт Программы для детей и эмоциональный 
настрой класса 
на участие в Программе. 

 «Орлёнок-Лидер» октябрь Реализация Программы начинается с данного трека, который позволяет 
актуализировать/приобрести опыт совместной деятельности в коллективе, что 
необходимо в начале учебного года. Также занятия трека позволят выявить 
первичную оценку уровня сплочённости класса и лидеров для дальнейшего 
формирования микрогрупп. 

II 
четверть 

«Орлёнок-Эрудит» ноябрь Вторая четверть отличается высокой мотивацией у детей на учебную 
деятельность. В этот временной промежуток в школах проходят различные 
олимпиады. В рамках трека происходит знакомство ребёнка с разными способами 
получения информации. 

 «Орлёнок-Мастер» декабрь Данный трек проходит в два этапа: 
1-й – подготовка новогоднего спектакля/номера/концерта; 
2-й – знакомство с мастерами своего дела и лучшими мастерами региона/страны. 

III 
четверть 

Игра для подведения 
промежуточных итогов участия 
в Программе 

январь Игра по итогам 3 треков: «Орлёнок–Лидер», «Орлёнок–Эрудит», «Орлёнок–
Мастер». Игру учитель проводит самостоятельно, используя предоставленные 
методические рекомендации. 

 «Орлёнок-Доброволец» январь Тематика трека актуальна круглый год, поэтому учитель может обращаться к 
имеющемуся социальному опыту детей и истории добровольческого/ 
волонтерского/тимуровского движения в любое время учебного года. 

 «Орлёнок-спортсмен» февраль Учитывая разницу в погодных условиях, предлагается трек провести в данное 
время: в большинстве школ проходят различные соревнования, посвященные 23 
Февраля и пр. В том числе в соответствии с возрастом можно провести «Весёлые 
старты», «Папа, мама, я – спортивная семья» и другие соревнования, чтобы 
минимизировать воздействие гиподинамического кризиса середины учебного года. 

 «Орлёнок-Эколог» март Несмотря на большую разницу в климате регионов страны, весна – наиболее 
благоприятный период для реализации трека. Погодные условия позволяют уже 
часть мероприятий трека проводить за пределами здания школы. 

IV 
четверть 

«Орлёнок – хранитель 
исторической памяти» 

апрель В логике Программы важно, чтобы все треки прошли до трека «Орлёнок – 
Хранитель исторической памяти», так как он является треком, подводящим итоги 
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участия в учебном году.  
Основная смысловая нагрузка трека:  
-Я – хранитель традиций своей семьи; 
-Мы (класс) – хранители своих достижений; 
-Я/Мы – хранители исторической памяти своей страны. 

 Подведение итогов участие в 
Программе в текущем 
учебном году. 

май В УМК – использование игровых методов диагностики результатов.  
Основными результатами, которые нам необходимо оценить станут: 
-личностное развитие ребёнка (изменение его позиции от «наблюдателя» до 
«активного участника»); 
-сформированность класса как коллектива; 
-уровень принятия/осознания  ценностей, заложенных в Программе. 

 
МЕСТО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общее число часов, отведённых на изучение программы «Орлята России», составляет 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 
2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Целевые ориентиры результатов участия и освоения младшими школьниками содержания учебно-методического комплекса программы 

«Орлята России» определены в соответствии с ФГОС основными направлениями воспитания, зафиксированными в Примерной рабочей 
программе воспитания, и основываются на российских базовых национальных ценностях. 

По итогам участия в программе «Орлята России» в течение учебного года младший школьник: 
1) Понимает важность социально значимых ценностей Программы:  

1. понимает сопричастность к истории родного края, своей Родины – России, Российского государства; осознаёт принадлежность к 
своему народу и общности граждан России; 

2. понимает значение государственных символов;  
3. уважает духовно-нравственную культуру своей семьи, народа; 
4. понимает ценность человеческой жизни, ценность родного языка, русского языка; 
5. сознаёт и принимает свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста; 
6. ориентирован на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; 
7. сознаёт ценность труда в жизни человека, семьи, общества; понимает ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду). 
2) Применяет в жизни позитивный опыт, полученный в результате участия в различных видах внеурочной деятельности: 

1. принимает участие в жизни класса, общеобразовательной организации в доступной по возрасту социально значимой деятельности; 
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2. умеет оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознаёт ответственность за свои поступки; 
3. проявляет стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве; 
4. владеет основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе; проявляет интерес к 

разным профессиям; 
5. участвует в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности; 
6. проявляет любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 
7. имеет первоначальные навыки наблюдения, систематизации и осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях 

знаний). 
3) Демонстрирует социально значимую активность в социуме: 

1. демонстрирует уважение к государственной символике России, своего региона, местам почитания героев и защитников Отечества; 
2. первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; 
3. во взаимодействии с окружающими людьми доброжелателен, проявляет сопереживание, готовность оказывать помощь, выражает 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважает старших; 
4. бережно относится к физическому здоровью, соблюдает основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде, проявляет интерес к чтению; 
5. проявляет уважение к труду, людям труда, демонстрирует бережное отношение к результатам труда;  
6. придерживается в своей деятельности экологических норм; 
7. выражает познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, демонстрирует в деятельности и 

повседневном общении интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданско-патриотические воспитание: осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность 
к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 
человеке как члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; бережное отношение к среде обитания; 
проявление заботы о природе; неприятие действий, приносящих ей вред; признание индивидуальности каждого человека; проявление 
сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 
вреда другим людям; выполнение нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 
других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому 
здоровью. 
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Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 
результатам труда, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих вред природе и окружающей среде. 
Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании; проявление желания обогащать свои знания, способность к поисково-
исследовательской деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Универсальные учебные познавательные действия: 

 способность к демонстрации своих знаний и умений из личного жизненного опыта;  
 способность к применению своих знаний и умений, способность выражать свои мысли; умение составлять совместно с учителем общие 

правила поведения;  
 умение обобщать и систематизировать, осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов (под руководством 

педагога); 
 умение ориентироваться в мире книг и искать необходимую информацию (под руководством педагога); 
 умение понимать нравственные ценности общества: добро, человеколюбие, благотворительность (под руководством педагога);  
 умение приобретать опыт составления комплекса упражнений для зарядки; 
 понимать, что информация может быть представлена в разной форме – книга, фото, видео. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 
 умение проявлять инициативность, активность, самостоятельность; 
 умение проявлять готовность выступить в роли организатора, инициатора, руководителя, исполнителя; 
 умение сравнивать свои качества с качествами лидера, комментировать процесс решения поставленных задач, проявлять этику 

общения; 
 участие в совместной деятельности, умение согласовывать мнения в ходе поиска ответа; 
 умение высказывать свою точку зрения, договариваться с одноклассниками, работая в группе; 
 умение высказывать и отстаивать свое мнение; 
 умение рассуждать, вести повествование, строить своё высказывание в соответствии с поставленной задачей или вопросом; 
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 умение работать в группе, общаться со сверстниками на принципах взаимоуважения и помощи; признание возможности существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
 умение высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать, приводя аргументы; 
 умение сотрудничать и работать в группе, выражать свои мысли ясно, корректно по отношению к окружающим; 
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 умение ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности  
Универсальные учебные регулятивные действия: 

 умение оценивать свои поступки и действия, свои возможности способствовать проявлению самостоятельности, инициативности, 
организованности; 

 умение планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность действий, объективно оценивать их; проявлять 
готовность изменять себя; 

 умение принимать и сохранять поставленную задачу, осуществлять поиск средств её достижения, самостоятельно формулировать цель 
после предварительного обсуждения, планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 формирование умения оценивать свои поступки и действия, свои возможности; 
 формирование умения применять свои знания в практической деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 
 умение раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах поведения в классе и школе, выражать своими 

словами понимание значимости дружбы в классе, формирование коллективных правил коллектива и желание им следовать, владеть 
правилами поведения в классе и школе;  

 умение применять полученные знания из различных областей в совместной коллективной деятельности; 
 представления о некоторых понятиях и правилах решения логических задач; знание главных качеств эрудита: смекалка, ум, знание, 

любознательность, внимательность, увлеченность, изобретательность; 
 узнавать главные источники знаний эрудита: книга, журналы, газеты; выполнять несложные коллективные работы проектного 

характера совместно со взрослыми; 
 приобретать опыт художественно-эстетического наполнения предметной среды человека; 
 умение выполнять в определенной последовательности комплекс утренней зарядки; 
 расширять словарный запас новыми словами и терминами. 

 
2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 
 знакомство с понятием «лидер», его важными качествами; 
 наличие первоначального опыта осмысления и нравственной оценки поступков поведения (своего и других людей) с позиций 

этических норм; 
 знакомство со значением слова «эрудит», синонимами данного слова; 
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 использование в речи языковые средства для выражения мыслей и чувств соответственно ситуации общения; 
 работа со значением слова «мастер» и синонимами данного слова; 
 умение ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: исполнять песни с простым мелодическим рисунком, 

выполнять элементарные танцевальные движения; 
 лексическая работа с понятиями «доброволец», «волонтёр», «добровольчество; 
 осознавать положительное влияние зарядки на укрепление здоровья; 
 умение осознавать ценность природы и необходимость ответственности за ее сохранение; 
 умение приводить примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 
 умение соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (экономия воды и электроэнергии), и природной среде; 
 владение различными приёмами слушания научно-познавательных текстов об истории родного края; 
 использование в речи языковые средства для выражения мыслей и чувств. 

3 – 4 КЛАССЫ 
К концу обучения в 3 - 4 классах обучающийся получит следующие предметные результаты: 

 понимание понятия «Лидер», знание способы выявления лидеров в коллективе, качества и характеристики человека-лидера; 
 формулировать утверждения, строить логические рассуждения; 
 расширение знания о разнообразии профессий и их роли; 
 знакомство с понятиями «добро», «доброволец», «волонтёр», «добровольчество», с качествами волонтёра и теми добрыми делами, 

которые волонтёры совершают со смыслами деятельности волонтёра (безвозмездность и дело для других – помощь, забота); 
 знания о положительном влиянии зарядки на укрепление здоровья, умение систематизировать основные составляющие здорового 

образа жизни; 
 усвоение сведений о понятиях экология и эколог, понимание необходимости соблюдения правил экологического поведения на 

природе; 
 знакомство с понятиями «хранитель», «хранитель исторической памяти», умение проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям; 
 понимание особой роли в истории России и мировой истории, чувства гордости за достижения малой Родины. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 КЛАСС 
1) Трек «Орлёнок-Эрудит» – 5 занятий 
Ценности, значимые качества трека: познание. 
Символ трека – Конверт-копилка. 
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Трек «Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти. Именно к этому времени учебный процесс и все связанные с ним 
новые правила жизнедеятельности становятся для первоклассника более понятными. Данный трек позволит, с одной стороны, поддержать 
интерес к процессу получения новых знаний, с другой стороны, познакомить обучающихся с разными способами получения информации. 

№ Тема Содержание темы Виды деятельности Формы 
организации 

занятий 
1 Кто такой 

эрудит? 
Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с 
понятием «Эрудит»: лексическая работа – значения 
нового слова. 
Учитель организует обсуждение вопроса: как называют тех, 
кто много знает, тех, кто обладает большими знаниями? Для 
достижения цели занятия использует игровое взаимодействие 
с мультгероями. 

Познавательная, 
игровая. 
Взаимодействие – 
групповое, фронтальное, 
индивидуальное. 

Просмотр 
мультфильма; 
решение ребусов, 
кроссвордов, 
загадок; 
танцевальный 
Флешмоб. 

2 Эрудит – 
это… 

Совместно с детьми обсуждают и фиксируют качества, 
необходимые 
для того, чтобы стать и быть эрудитом. 
Через групповую работу учатся рассуждать и слушать 
другого, работать вместе, ценить знания. 
*Работа с конвертом-копилкой трека «Орлёнок – Эрудит». 

Познавательная, игровая, 
проблем- 
но-ценностное общение. 
Взаимодействие – 
групповое, фронтальное, 
индивидуальное. 

Диалог с детьми; 
работа в парах; 
высказывание 
детьми своей точки 
зрения; логические 
и 
интеллектуальные 
игры-минутки 

3 Всезнайка. Учимся узнавать главные качества эрудита, осознавать 
ценность умственного труда в жизни человека. 
Определяем значимость совместной работы.  
*Работа с конвертом-копилкой трека «Орлёнок – Эрудит». 

Познавательная, игровая, 
проблем- 
но-ценностное общение. 
Взаимодействие – 
групповое, фронтальное, 
индивидуальное. 

Повторение 
материала. 

4 Встреча с 
интересным 
эрудитом – 
книгой. 

Выход в библиотеку (городская, школьная), совместно с 
библиотекарем знакомство с детскими энциклопедиями и 
другими интересными книгами, запись обучающихся в 
библиотеку. 

Познавательная, проблем- 
но-ценностное общение. 
Взаимодействие – 
групповое, фронтальное, 
индивидуальное. 

Посещение 
библиотек, работа с 
книгой. 

5 Подведём 
итоги. 

Смотрят фото или видео, как проходил трек, открывают 
конверт-копилку, анализируют результат, совместно 
составляют опорную схему: чему научились, 

Познавательная, проблем- 
но-ценностное общение. 
Взаимодействие – 

Работа в парах; 
просмотр 
фото/видео; 



91

 

 

что узнали. групповое, фронтальное, 
индивидуальное. 

составление и 
использование 
опорных схем. 

 
2) Трек «Орлёнок-Доброволец» – 5 занятий 
Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота. 
Символ трека – Круг Добра. 

Реализация трека проходит для ребят 1-х классов осенью, но его тематика актуальна круглый год. Важно, как можно раньше 
познакомить обучающихся с понятиями «доброволец», «волонтёр», «волонтёрское движение». Рассказывая о тимуровском движении, в 
котором участвовали их бабушки и дедушки, показать преемственность традиций помощи и участия. В решении данных задач учителю 
поможет празднование в России 5 декабря Дня волонтёра. 

№ Тема Содержание темы Виды 
деятельности 

Формы 
организации 

занятий 
1 От слова – 

к делу. 
Введение в тему. Мотивация, целеполагание. Знакомство с понятиями 
«добро», «доброволец», «волонтёр», «добровольчество»: лексическая 
работа – значения новых слов. 
На занятии прослушивают песню или просмотр отрывка мультфильма «Если 
добрый ты», чтение рассказа «Просто старушка» для того, чтобы помочь 
детям охарактеризовать те или иные поступки, действия, сделать выводы. 
Можно использовать психологический приём: «Ребята, прижмите свои 
ладошки к сердцу, закройте глаза, улыбнитесь, подумайте о чём-то добром. 
Кто готов, откройте глаза. Прикоснитесь ладошками к своему соседу, 
пожелайте друг другу всего самого хорошего». Символ волонтёрства – 
приподнятая рука с раскрытой ладонью и сердцем. 
Работа с символом трека «Орлёнок – Доброволец» – Кругом Добра. 

Познавательная, 
проблем- 
но-ценностное 
общение. 
Взаимодействие – 
групповое, 
фронтальное, 
индивидуальное. 

Прослушиван
ие песни или 
просмотр 
мультфильма; 
анализ 
рассказа; 
танцевальный 
флешмоб. 

2 Спешить на 
помощь 
безвоз-
мездно. 

Важно с детьми прийти к пониманию того, что в их силах делать добрые 
дела. Вместе их придумать, обсудить, решить, что можно сделать уже в 
ближайшее время. Знакомство детей с понятиями «добра» и 
«добровольчества» способствует решение ими кейсов, или проблемных 
ситуаций. 
Работая в микрогруппах, дети погружаются в проблемы, касающиеся темы 
добровольчества, анализируют, примеряют на себя разные роли и ситуации. 
Деятельность в микрогруппах по 3 человека позволяет увидеть и услышать 

Познавательная, 
проблем- 
но-ценностное 
общение. 
Взаимодействие – 
групповое, 
фронтальное, 
индивидуальное. 

Участвуют в 
игре; решение 
кейсов; 
создание 
«Классного 
круга добра»; 
танцевальный 
флешмоб. 
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разные мнения и точки зрения. 
*Работа с символом трека «Орлёнок – Доброволец» – Кругом Добра. 

3 Совместное 
родитель-
ское 
собрание 
«Наша 
забота!» 

Совместное обсуждение с родителями и детьми: Как делать добро для 
бабушек и дедушек (родным, соседям)? Что значит быть добрым рядом с 
ними?  
Обучающиеся становятся соучастниками коллективного благородного дела. 
Важным моментом является то, что родители включаются и совместно с 
детьми и педагогом выбирают то доброе дело, которое им по силам. Дети на 
примере своих родителей учатся тому, как распределять роли, выполнять 
поручения, вести конструктивные разговоры, то есть работе в команде во 
благо добра. 
*Работа с символом трека «Орлёнок – Доброволец» 
Кругом Добра. 

Познавательная, 
проблем- 
но-ценностное 
общение. 
Взаимодействие – 
групповое, 
фронтальное, 
индивидуальное. 

Обсуждение 
вопросов; 
мероприятия 
на сплочение 
не только для 
детей, но и 
для 
родителей. 

4 Доброволец 
– это 
доброе 
сердце. 

Встреча с гостем, который достиг успехов в области добровольчества. 
*Работа с символом трека «Орлёнок – Доброволец» – Кругом Добра. 
Дополняют «Классный круг добра» впечатлениями о встрече. 

Познавательная, 
проблем- 
но-ценностное 
общение. 
Взаимодействие – 
групповое. 

Встреча с 
волонтером; 
интервью-
беседа. 

5 Подведём 
итоги. 

Творческая работа «Классный круг добра». Дополняем качествами 
добровольца (выбирая из: милосердный, злой, отзывчивый, вредный…). 
Просмотр видео/слайд-шоу о том, как прошёл трек, чем запомнился и что 
доброго смогли сделать для других. 
*Работа с символом трека «Орлёнок – Доброволец». 

Познавательная, 
проблем- 
но-ценностное 
общение. 
Взаимодействие – 
групповое, 
фронтальное, 
индивидуальное. 

Просмотр 
фото/ 
видео; 
обсуждение 
хода трека; 
участие в 
игре; участие 
в флешмобе. 

 
3) Трек «Орлёнок – Мастер» – 5 занятий. 
Ценности, значимые качества трека: познание. 
Символ трека – Шкатулка мастера. 

В рамках данного трека дети знакомятся с тезисом, что можно быть мастерами в разных сферах деятельности, в разных профессиях. 
Сроки реализации трека «Орлёнок – Мастер» поделены на два временных промежутка: во время первой части трека дети – активные 
участники Мастерской Деда Мороза: готовят класс и классную ёлку к новогоднему празднику / участвуют в новогоднем классном и школьном 
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празднике. Вторая часть трека определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела и различных профессий (на уровне региона или 
страны); посещений мест работы родителей-мастеров своего дела, краеведческих музеев и пр. 

№ Тема Содержание темы Виды деятельности Формы 
организации 

занятий 
1 Мастер – 

это … 
Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с 
понятием «Мастер»: лексическая работа – значения нового 
слова.  
Работа в парах – расскажите о своих родителях – мастерах своего 
дела друг другу. («Моя мама мастер своего дела. Она...»). Блиц-
высказывания ребят: «Я узнал, что у Никиты мама – повар. Она 
мастер готовить салаты…») Пробуем себя в роли мастера. Что может 
делать мастер? Хотите попробовать себя в роли мастера? 
Обсуждаем, придумываем, делаем простое оригами, дорисовываем, 
создаем коллективную работу по объединению оригами в единый 
смысловой сюжет, после чего организовывается творческое 
выступление учащихся. Подводим итоги. Кто такой мастер? Кто 
может быть мастером? Какими мы были мастерами? Что нужно 
сделать нам, чтобы стать мастерами? Как мастер создаёт свою 
работу – придумывает, делает/создаёт, показывает и радует других. 
*Работа с символом трека – шкатулкой мастера. 

Познавательная, 
досугово-
развлекательная, 
художественное 
творчество, проблемно-
ценностное общение. 
Взаимодействие – 
групповое, 
фронтальное, 
индивидуальное. 

Прослушивание 
стихотворения; 
просмотр 
мультфильма; 
обсуждение 
вопросов; 
изготовление 
оригами; 
танцевальный 
флешмоб. 

2 Мастерская 
Деда 
Мороза. 

Реализуем нашу идею (учитель выстраивает занятие на основе 
этапов коллективно-творческой деятельности). 
*Работа со символом трека «Орлёнок – Мастер». 
В шкатулку вкладываем итоги дела – анализ КТД, можно снять 
видео с впечатлениями ребят. Ребятами под руководством педагога 
осуществляется изготовление одной большой новогодней гирлянды 
– для создания новогоднего настроения в классе и чувства 
коллектива среди обучающихся – идея: «Одной большой командой 
делаем общее 
дело». 

Познавательная, 
досугово-
развлекательная, 
художественное 
творчество, проблемно-
ценностное общение. 
Взаимодействие – 
групповое, 
фронтальное, 
индивидуальное. 

Отгадывание 
загадок, деление 
на группы, 
танцевальный 
флешмоб. 

3 Класс 
мастеров. 

Основной посыл данного занятия – реализация идей по 
украшению класса или классной ёлки, знакомство с историей 
новогодних игрушек в России, праздника Нового года в целом.  
Обучающиеся продолжают создавать себе атмосферу праздника и 

Познавательная, 
художественное 
творчество. 
Взаимодействие – 

Реализация идей 
по украшению 
класса/классной 
ёлки; знакомство 



94

 

 

волшебства своими силами. Отличительной чертой является то, что 
дело реализуется всеми обучающимися под руководством педагога – 
дети выдвигают свои предложения, идеи, 
инициативы. 
*Работа с символом трека – шкатулкой мастера. 
В шкатулку вкладываем идеи по созданию праздника Нового года, 
игрушки, подарки, сделанные стараниями ребят. 

групповое, 
фронтальное, 
индивидуальное. 

с историей 
новогодних 
игрушек. 

4 Классная 
ёлка. 

Данное занятие отводится для самого праздника Нового года. 
Классный коллектив своими силами, идеями, инициативами, с 
поддержкой педагога и родителей устраивает Новый год на свой 
лад, соблюдая придуманные ими же традиции.  
Приглашаются родители, которые становятся зрителями творческих 
успехов своих детей: актёров, декораторов, художников, 
костюмеров, сценаристов. Праздник от самого начала до конца 
пропитан гордостью за свой класс и себя как организатора. 
*Работа с символом трека – шкатулкой мастера. В шкатулку 
вкладываем фотографии праздника Нового года, подарочки, 
открытки – всё созданное детьми. 

Познавательная, 
художественное 
творчество. 
Взаимодействие – 
групповое, 
фронтальное, 
индивидуальное. 

Украшение 
классной ёлки, 
знакомство и 
историей Нового 
года. 

5 Новогоднее 
настроение. 

Занятие – подведение итогов трека. Смотрят видеоролик/слайд-
шоу, демонстрирующие процесс прохождения трека, 
обучающиеся делятся впечатлениями, мнениями. 
*Работа с символом трека – шкатулкой мастера. 
В шкатулку вкладываем, например, идеи на будущий год. 

Познавательная, 
художественное 
творчество. 
Взаимодействие – 
групповое, 
фронтальное, 
индивидуальное. 

Просмотр 
фото/видео – 
анализ 
результатов; 
составление 
опорной схемы. 

 
4) Трек «Орлёнок – Спортсмен» – 5 занятий. 
Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни. 
Символ трека – ЗОЖик (персонаж, ведущий здоровый образ жизни) 

Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную активность детей, так как к середине учебного 
года накапливается определённая физическая и эмоциональная усталость от учебной нагрузки. Надеемся, что дополнительные физкультурно- 
оздоровительные мероприятия, в том числе, позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний период. 

№ Тема Содержание темы Виды деятельности Формы организации 
занятий 
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1 Утро мы 
начнём с 
зарядки. 

Введение в тему, мотивация, целеполагание. 
Знакомство с понятием «Орлёнок – Спортсмен»: 
лексическая работа – значения нового слова. 
Что такое здоровый образ жизни? Из чего он состоит? 
Почему это важно? Создаем визуальный образ человека, 
ведущего здоровый образ жизни, дописывая к нему 
ответы детей. Учитель должен обратить внимание на 
слова детей о зарядке. Говорим о важности зарядки для 
человека в любом возрасте. Далее обязательно каждая 
группа по ЧТП должна показывать на уроках, переменах 
мини-зарядки, которые придумывает сама. Дети 
совместно с педагогом придумывают традиционную 
утреннюю зарядку как для школы, так и для дома. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО: создаём памятку с упражнениями, дети 
забирают её домой. 
*Работа с символом трека «Орлёнок - Спортсмен». 

Познавательная, игровая, 
проблемно-ценностное 
общение, физкультурно- 
спортивная. Взаимодействие 
– групповое, фронтальное, 
индивидуальное. 

Танцевальная 
зарядка; введение образа 
ЗОЖика; 
работа в парах. 

2 Сто затей 
для всех 
друзей. 

Вспоминаем первое занятие. Что получилось сделать 
дома? Актуализация полезности физкультминуток на 
уроках и переменах, предложение сделать зарядку 
утренней традицией. Знакомство с подвижными 
играми и площадками, где можно в них играть. 
Осознание детьми идеи, что зарядка может быть весёлой 
и энергичной. 
*Работа с символом трека «Орлёнок - Спортсмен» – 
фиксируем подвижные игры. 

Познавательная, игровая, 
проблемно-ценностное 
общение. 
Взаимодействие 
– групповое, фронтальное, 
индивидуальное. 

Весёлая физкультминутка; 
обсуждение вопроса; 
участие в подвижных 
играх; встреча с 
ЗОЖиком; танцевальная 
зарядка. 

3 Весёлые 
старты. 

Спортивные соревнования. Используем плакаты, 
кричалки. 
Смена ролей при выполнении этапов: команда каждый 
раз решает, кто из числа команды будет удить этот этап, 
кто помогать педагогу с реквизитом. 
*Работа с символом трека «Орлёнок – Спортсмен»: 
фиксация мысли, что спортивные игры для всех: и для 
спортсменов, и для болельщиков. 

Познавательная, игровая. 
Взаимодействие 
– групповое, фронтальное, 
индивидуальное. 

Участие в «Весёлых 
стартах»; проба 
спортивных ролей детьми. 

4 Самые 
спортивные 

Встреча-подарок с выдающимися спортсменами 
школы (3–4 действующими учениками-спортсменами 

Познавательная, проблемно-
ценностное общение. 

Прослушивание рассказа 
спортсмена школы; 
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ребята моей 
школы. 

школы). Гости расскажут детям, что необходимо для 
того, чтобы быть талантливым спортсменом, какие 
награды можно получить, о тех российских 
спортсменах, которые являются примером не только 
для них, но и для многих таких же ребят. 
*Работа с символом трека «Орлёнок – Спортсмен». 
Фиксация вывода о том, что нужно, чтобы стать 
профессионалом в спорте». 

Взаимодействие 
– групповое, фронтальное, 
индивидуальное. 

интервью-беседа со 
спортсменами 
города/села. 

5 Азбука 
здоровья. 

Подведение итогов. Дети рассматривают фото или 
видео, как проходил трек, по опорной схеме 
анализируют и дополняют правила организации 
подвижных игр, играют в новую игру. 
*Работа с символом трека «Орлёнок – Спортсмен». 
Дети составляют «Азбуку здоровья» – тезисно 
записывают мысли о том, что нужно, чтобы быть 
здоровым. 

Познавательная, игровая. 
Взаимодействие 
– групповое, фронтальное, 
индивидуальное. 

Просмотр фото/видео; 
анализ/дополнение правил 
подвижных игр. 

 
5) Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» – 5 занятий. 
Ценности, значимые качества трека: семья, Родина. 
Символ трека – альбом «Мы - хранители». 

В рамках трека происходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению личностного отношения к семье, Родине, к своему 
окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть для себя значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края через 
понимание фразы «Я и моё дело важны для Родины». Основная смысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций своей семьи, Мы (класс) – 
хранители своих достижений, Я/Мы – хранители исторической памяти своей страны. Решению задач трека способствует празднование Дня 
защитника Отечества, Международного женского дня и других праздников. 

№ Тема Содержание темы Виды деятельности Формы организации занятий 
1 Орлёнок – 

хранитель 
историче-
ской 
памяти. 

Введение в тему, мотивация, целеполагание. 
Знакомство с понятием «хранитель»: 
лексическая работа – значения нового слова. 
Кто может быть хранителем? Что можно хранить? 
Для кого хранить? Зачем хранить? Как и где 
хранить? 
*Работа с символом трека – альбомом Хранителей 
исторической памяти – ответы на вопросы 

Познавательная, игровая, 
проблемно-ценностное 
общение.  
Взаимодействие 
– групповое, фронтальное, 
индивидуальное. 

Обсуждение вопросов; просмотр 
презентации, старых фотографий; 
работа в паре; просмотр видео о 
культурных и исторических 
ценностях региона/страны; 
историческое фотографирова-ние. 
На занятии происходит различная 
деятельность: работа в парах по 
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собираем в альбом «Мы – хранители». 
Учимся работать в парах/группах. Возможна 
помощь наставника-старшеклассника. Дети делают 
выводы о важности сохранения знаний и 
материалов об исторической памяти и 
транслирования её будущим поколениям. Получают 
ответ на главный вопрос: «Как можно сохранить 
историческую память?» Проба внести себя в 
историю класса/школы через фотографирование. 
*Работа с символом трека «Орлёнок – Хранитель 
исторической памяти» (альбом): собираем и 
вкладываем идеи по сохранению исторической 
памяти региона, страны. 

изучению данных в детской 
энциклопедии, просмотр 
познавательного видеоролика об 
историческом и культурном 
богатстве своего региона / своей 
страны, просмотр фотографий о 
прошлом, старине. 

2 История 
школы – 
моя 
история. 

Данное занятие позволяет обучающимся 
ощутить себя учениками именно этой школы, 
носителями идей, традиций школы, в которой 
обучаются, – самоидентификация себя как 
ученика школы. Занятие отведено на знакомство 
со школой, где обучаются дети: историей, 
традициями, героями, выдающимися людьми, 
которыми гордится школа. 
Ключевой момент знакомства состоит в том, что 
оно происходит в виде игры по станциям, где 
ребята выполняют различные задания и 
путешествуют по школе, знакомясь с её 
работниками в том числе. Такой формат занятия 
позволит не только достичь поставленных целей, но 
и пробудить в детях чувство гордости за школу. 
*Работа с символом трека «Орлёнок 
– Хранитель исторической памяти» (альбом): 
вкладываем опорные схемы по результатам игры по 
станциям. 

Познавательная, игровая, 
проблемно-ценностное 
общение.  
Взаимодействие 
– групповое, фронтальное, 
индивидуальное. 

Пение в караоке; 
участие в игре-путешествии; 
подведение итогов через игровой 
приём. 

3, 
4 

Поход в 
музей. 

Занятие посвящено знакомству с музеями – 
школьным, городским, районным. 
Обучающиеся с помощью экскурсовода знакомятся 

Познавательная, 
проблемно-ценностное 
общение.  

Экскурсия. 
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с экспонатами, историей музея – познают свой 
родной город, край. 
*Работа с символом трека «Орлёнок – Хранитель 
исторической памяти» (альбом): дополняем 
альбом информационными карточками, 
сделанными детьми, о том, что было увидено в 
музее. 

Взаимодействие 
– групповое, фронтальное, 
индивидуальное. 

5 Историче-
ское 
чаепитие. 

К ребятам в класс приходят наставники и 
учитель истории старших классов (экскурсовод-
краевед, историк, родитель – знаток истории). 
Актуализация полученной на предыдущих встречах 
информации. Дети за чашкой чая задают 
интересующие их вопросы по истории и событиям в 
России. Гости отвечают. Также гости могут задать 
вопрос ребятам. Самый лучший вопрос поощряется 
гостями. 
*Работа с альбомом Хранителя, подведение 
итогов: впечатления и пожелания гостей заносятся 
в альбом. Дети, которые умеют писать, 
также могут оставить записи о своих впечатлениях. 

Познавательная, 
проблемно-ценностное 
общение.  
Взаимодействие 
– групповое, фронтальное, 
индивидуальное. 

Встреча с приглашёнными гостями. 

6) Трек «Орлёнок – Эколог» – 5 занятий. 
Ценности, значимые качества трека: природа, Родина. 
Символ трека – Рюкзачок эколога.  

Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют проводить мероприятия за пределами здания школы с 
выходом на природу. Есть возможность использования природных материалов при изготовлении поделок, проведения акций с посадками 
деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника и пр. 

№ Тема Содержание темы Виды деятельности Формы организации 
занятий 

1 Экология. Введение в тему. Мотивация, целеполагание. Знакомство с 
понятиями «экология», «эколог»: лексическая работа – значения 
новых слов.  
Обсуждение по вопросам: кто должен беречь природу и заботиться о 
ней? Просмотр мультфильма «Давайте вместе украшать природу» 
направляет рассуждения детей к идеям по защите и украшению 

Познавательная, 
игровая. 
Взаимодействие 
– групповое, 
фронтальное, 
индивидуальное. 

Словесная игра; работа 
в парах; работа с 
визуальным образом; 
подвижная игра; сбор 
рюкзачка- 
эколога; участие в игре; 
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окружающей среды – первым элементарным шагам в экологию. 
*Работа с символом трека – рюкзачком эколога. Вкладываются 
знаки, характеризующие бережное обращение к природе. 

просмотр 
мультфильма. 

2 Каким должен 
быть 
настоящий 
эколог? 

Мотивация: видеофильм – красота природы России. Как 
сохранить? Уберечь? 
*Работа с символом трека – рюкзачком эколога. Составляем правила 
эколога. Дети определяют качества эколога (добавляем в рюкзачок).  
Посредством игр обучающиеся знакомятся с «визитками» природы: 
следами животных, пением птиц, описанием особо распространённых 
растений и животных. 
*Работа с символом трека – рюкзачком эколога. Анализ: дополняем 
рюкзачок эколога. 

Познавательная, 
игровая, проблемно-
ценностное общение.  
Взаимодействие 
– групповое, 
фронтальное, 
индивидуальное. 

Коллективное 
обсуждение, участие в 
игровом упражнении; 
Дополнение рюкзачка 
эколога; работа в 
группах; отгадывание 
загадок; работа с 
карточкой. 

3 В гости к 
природе. 

Данное занятие отводится для экскурсии (в ботанический сад, в 
лес, в музей). 
Дети в естественной среде наблюдают за природой, за её явлениями, 
особенностями, природными «знаками». 
*Работа с символом трека – рюкзачком эколога: фиксируем 
полученную на экскурсии информацию. 

Познавательная, 
проблемно-
ценностное общение.  
Взаимодействие 
– групповое, 
фронтальное, 
индивидуальное. 

Экскурсия. 

4 Мы друзья 
природе. 

Данное занятие – интеллектуально-креативная игра, 
посвящённая экологии и экологическому поведению обучающихся.  
Через игру обучающиеся отвечают на вопросы о том, что люди 
делают у нас в стране, чтобы сохранить природу; как понимать 
природу; как природа «говорит» с людьми, когда ей «плохо»? 
*Работа с символом трека – рюкзачком эколога: фиксируем 
«симптомы» болезни природы, 
устанавливаем взаимовлияющую связь природа – экология – человек. 

Познавательная, 
игровая, проблемно-
ценностное общение.  
Взаимодействие 
– групповое, 
фронтальное, 
индивидуальное. 

Участие в игре, работа 
в парах. 

5 Орлята-
экологи. 

Подводим итоги. Организация просмотра слайд-шоу или видео о 
том, как проходил трек, обсуждение того, как проходил трек, 
делают выводы об экологической культуре и 
поведении.  
Просмотр и обсуждение экологических мультфильмов о природе. 
*Работа с символом трека – рюкзачком эколога: дополняем 
событиями и именами ребят, которые, по мнению класса, были 
лучшими в треке. 

Познавательная, 
проблемно-
ценностное общение.  
Взаимодействие 
– групповое, 
фронтальное, 
индивидуальное. 

Просмотр фото/видео; 
дополнение рюкзачка 
эколога; просмотр 
мультфильмов. 
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7) Трек «Орлёнок – Лидер» – 5 занятий. 
Ценности, значимые качества трека: дружба, команда. 
Символ трека – конструктор «Лидер».  

Трек является завершающим в учебном году, подводящим итоги участия первоклассников в Программе. Основными задачами являются 
оценка уровня сплочённости класса, приобретённых ребёнком знаний и опыта совместной деятельности в классе как коллективе. 

№ Тема Содержание темы Виды деятельности Формы организации 
занятий 

1 Лидер – это 
… 

Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с 
понятием «лидер»: лексическая 
работа – значения нового слова. 
От учителя звучит вопрос детям: кто со мной хочет в команду? 
Учимся работать в команде – знакомство с явлением лидерства 
через игру, учитель объясняет задание, учит детей слушать друг 
друга, показывает, как правильно такие задания выполнять, даёт 
ребятам подсказки, что нужно сделать при выполнении задания. 
Подведение итогов: работа с конструктором «Лидер» (собираем 
понятие «лидер»). 

Познавательная, 
игровая, проблемно-
ценностное общение.  
Взаимодействие 
– групповое, 
фронтальное, 
индивидуальное. 

Участие в игре; 
заполнение 
чек-листа. 

2 Я хочу быть 
лидером. 

Обсуждение: Кто может быть лидером? Для чего быть 
лидером? Данное занятие подразумевает более глубокое усвоение 
детьми понятия лидера и лидерства в целом. А также здесь 
подробно разбираются качества лидера. Ключевая точка занятия – 
проведение педагогом социометрии для изучения атмосферы в 
классе: дружный коллектив или нет, для понимания педагогом, 
как в дальнейшем направлять деятельность класса и выстраивать 
свою работу. 
*Работа с символом трека – конструктором «Лидер». 
Фиксируются качества лидера. 

Познавательная, 
игровая, проблемно-
ценностное общение.  
Взаимодействие 
– групповое, 
фронтальное, 
индивидуальное. 

Участие в игре; 
прослушивание песни / 
просмотр мультфильма; 
обсуждение результатов; 
танец; проведение 
игры; проведение 
социометрии. 

3 С командой 
действую! 

Данное занятие подразумевает выход за пределы класса. На 
большой просторной территории классный коллектив будет 
проходить испытания, направленные на сплочение и 
командообразование.  
В этой игре нет победителей. Она предназначена для того, чтобы 
улучшить эмоциональную атмосферу класса. Педагогу важно 
понимать, что для проведения игры ему необходима 
дополнительная помощь коллег или старшеклассников-

Познавательная, 
игровая. 
Взаимодействие 
– групповое. 

Игра на командное 
образование по станциям 
«Команда». 
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наставников. 
*Работа с конструктором. Выводы по игре «Команда». 

4 Как 
становятся 
лидерами? 

Смотрят фото/видео, как проходил трек. Подводят итоги, 
обращаясь к конструктору 
«Лидер».  
Встреча с администрацией школы по теме: «Традиции школы, 
ими гордится школа»; пресс-конференция со старшеклассником-
лидером; демонстрация классных достижений. 
*Работа с конструктором. Выводы по встрече с лидерами. 

Познавательная, 
проблемно-ценностное 
общение.  
Взаимодействие 
– групповое, 
фронтальное.. 

Встреча, пресс- 
конференция. 

5 Мы дружный 
класс. 

Выход детей с родителями, наставниками и классным 
руководителем на «выходной». Квест для сплочения коллектива 
класса, родителей и наставников, коллективные подвижные игры, 
выпуск итоговой классной газеты «Какими мы были – и вот 
какими стали!» 
*Работа с конструктором. Выводы: Мы теперь лидеры! (Мы 
тоже лидеры) 

Познавательная, 
игровая, проблемно-
ценностное общение.  
Взаимодействие 
– групповое, 
фронтальное. 

Поход, подвижные игры, 
выпуск газеты. 

 
2 КЛАСС 

1) Трек «Орлёнок – Лидер» – 9 занятий 
Ценности, значимые качества трека: дружба, команда. 
Символ трека – конструктор «Лидер».  

В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной деятельности, что является необходимым в начале учебного 
года. Педагог может увидеть уровень сплочённости классного коллектива, сформировать детские микрогруппы для приобретения и 
осуществления опыта совместной деятельности и чередования творческих поручений. 

№ Тема Содержание темы Виды 
деятельности 

Формы организации 
занятий 

1 Лидер – это … Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с понятием 
«лидер»: лексическая 
работа – значение нового слова. 
От учителя звучит вопрос детям: Кто со мной хочет в команду? Учимся 
работать в команде – игра-испытание для команды. 
Учитель объясняет задание, учит детей слушать друг друга, показывает, 
как правильно такие задания выполнять, даёт ребятам подсказки, что 
нужно сделать при выполнении задания: построиться по росту, сыграть в 

Познавательная, 
игровая. 
Взаимодействие 
– групповое. 

Игра-испытание. 
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игры «Мяч по кругу» (мяч, имя, слово «Привет!»), «Молекула», «Имя 
хором» и др. 
*Работа с символом трека – конструктором «Лидер» (собираем качества 
лидера в виде опорной схемы). 

2 Я могу быть 
лидером! 

Повторение конструктора «Лидер». 
Работа в группах: назвать 1–3 известных лидеров нашей страны, 
ответить на вопросы: Почему их считают лидерами? Какими 
качествами они обладают? 
Если появляются новые качества, которых не было раньше в конструкторе 
«Лидер», то все вместе конструктор дополняем. А кто может быть 
лидером? (Основная мысль: «Лидером может 
быть каждый, и я могу».) 
Повторение упражнений из первого занятия, но с условием, что теперь 
учитель помогает ребятам меньше, а они должны сами принимать решение 
и действовать. В конце занятия выполняется новое задание. И его 
выполнение анализирует уже весь класс. 
*Работа с символом трека – конструктором «Лидер». 
Подведение итогов. Диагностика: социометрия. 

Познавательная, 
игровая, 
проблемно-
ценностное 
общение.  
Взаимодействие 
– групповое. 

Беседа, игра-
испытание. 

3 Как стать 
лидером? 

Возвращаемся к конструктору «Лидер», где учитель заранее добавляет 
много новых качеств 
лидера, как положительных, так и отрицательных. Вместе обсуждаем. 
Вместе убираем лишнее. Чтобы обладать этими качествами, что 
необходимо мне лично сделать? Обсуждаем в группах. 
Практикум «Пробую себя в роли лидера» – ребята получают роли или 
задания, им необходимо в своей микрогруппе (3–5 человек) организовать 
игру. Роль учителя: подсказать, направить, подбодрить. Следующим 
этапом 
группа проводит игру на весь класс. 
*Работа с символом трека – конструктором «Лидер». Общее подведение 
итогов: Что получилось? С какими трудностями столкнулись, когда 
общались и работали в микрогруппе? Как 
стать лидером? (Формулируем шаги к лидерству, дополняем их в 
конструктор). 

Познавательная, 
игровая, 
проблемно-
ценностное 
общение.  
Взаимодействие 
– групповое. 

Практикум «Пробую 
себя в роли лидера». 
 

4 С командой 
действовать 

Введение ЧТП и развитие умения работать в команде. Что такое ЧТП 
(чередование творческих поручений)?  

Познавательная, 
игровая. 

Работа по ЧТП: 
во 2-м классе 
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готов! Какие могут быть поручения? Как их можно выполнять? Делимся на 
команды. Оформляем наглядно. Тренинг – пробуем выполнить здесь и 
сейчас небольшие задания для микрогрупп. Дети получают первый опыт 
работы, за которую они ответственны. 
*Работа с символом трека – конструктором «Лидер». Добавляем в него 
такие качества, как ответственность за порученное дело, умение 
держать в голове цель. 

Взаимодействие 
– групповое. 

раз в неделю/ 
месяц обязательно 
группы меняются, 
рассказывают о своей 
работе перед другими 
ребятами. 

5 Верёвочный 
курс. 

Верёвочный курс «Лидер».  
Привлечение наставников-старшеклассников, которые помогают в 
организации испытаний. Предполагается, что эти испытания помогут 
раскрыть лидерские качества в учениках. Дети учатся преодолевать свою 
неуверенность, учатся ставить цели. 
Мини-анализ своей деятельности после верёвочного курса по 
конструктору «Лидер». Дети учатся объективно оценивать себя, свои силы 
и возможности. 
Анализируют: Что получилось и почему? Что не удалось и почему? Чего 
не хватило для того, чтобы было лучше? 

Познавательная, 
игровая, 
досугово-
развлекательная.  
Взаимодействие 
– групповое. 

Верёвочный курс 
«Лидер». 

6 Классный 
выходной. 

Выход детей с родителями, наставниками и классным руководителем на 
«выходной». Квест для сплочения коллектива класса, родителей и 
наставников. 

Познавательная, 
игровая, 
досугово-
развлекательная.  
Взаимодействие 
– групповое. 

Квест. 

7, 
8 

Встреча с тем, 
кто умеет вести 
за собой. 

Гость рассказывает, как важно быть ответственным перед людьми, что 
помогает ему быть лидером, вести за собой. 

Познавательная, 
проблемно-
ценностное 
общение.  
Взаимодействие 
– групповое. 
 

Встреча с 
интересными людьми. 

9 Мы дружный 
класс! 

Смотрят фото/видео, как проходил трек. Подводят итоги, обращаясь к 
конструктору «Лидер». Каждая группа (по ЧТП) придумывает, готовит и 
показывает для ребят сюрприз. Вывод: мы дружный класс! 
Итоговая социометрия. 

Познавательная, 
игровая.  
Взаимодействие 
– парное, 
групповое. 

Подведение итогов. 
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2) Трек «Орлёнок – Эрудит» – 9 занятий. 
Ценности, значимые качества трека: познание. 
Символ трека – Конверт- копилка. 

Трек «Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается наличием различных олимпиад, 
интеллектуальных конкурсов, конференций и т.п. В этот период дети знакомятся с разными способами получения информации, что 
необходимо для их успешной деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот период учебного года у детей отмечается высокая 
мотивация и интерес к учёбе. 

№ Тема Содержание темы Виды 
деятельности 

Формы организации 
занятий 

1 Кто такой эрудит? Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с 
понятием «эрудит»: лексическая работа – значения нового слова. 
Закрепление понятия в интеллектуальной игре «Смекалка». 
Подведение итогов: складываем слова: «эрудит – это человек, 
который много знает, обладает информацией по самым разным 
вопросам». 
* Работа с символом трека – конвертом-копилкой. Понятие 
вкладываем в конверт-копилку эрудита. Кто сегодня показал себя как 
эрудит? 

Познавательна
я, 
игровая. 
Взаимодействи
е – парное, 
индивидуально
е. 

Беседа, 
интеллектуальная игра. 

2 Я – эрудит, а это 
значит… 

Разбираем интеллектуальные секреты эрудита: смекалка, ум, 
знание, любознательность, внимательность, увлечённость, 
изобретательность, коммуникабельность, эрудиция. Как их 
приобрести? (Чтение, 
учеба, образование). 
Способы решения интеллектуальных задач: «Один ум хорошо, а два – 
лучше». (Человек может думать над какой-либо задачей, но если у 
него будет ещё один помощник рядом, то совместно они смогут 
решить эту задачу гораздо лучше). 
Учимся работать в парах. Командная игра в паре – «Кейс 
интеллектуальных игр «Всезнайки»: рисованные ребусы, пазлы, 
занимательные вопросы в стихах; ребусы, анаграммы, кроссворды, 
занимательные вопросы – поиск ответов в литературных источниках. 
Подведение итогов: Сложно ли быть эрудитом? Что для этого 
необходимо? 

Познавательна
я, 
игровая. 
Взаимодействи
е – парное. 

Командная игра, 
интеллектуальная игра. 
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*Работа с символом трека – конвертом-копилкой. Создаём опорную 
схему и вкладываем в конверт-копилку эрудита. 

3 Развиваем-ся, играя! Методы активизации мозговой деятельности: упражнения на 
развитие логики, смекалки, задачи для интеллектуальной 
разминки. 
Учимся работать в парах и подбирать вопросы по теме игры. 
Выдвигаем способы запоминать, думать, узнавать. 
Игра «Хочу всё знать» (1-й вариант: интерактивная интеллектуальная 
игра – 4–5 станций – по принципу вертушки из различных областей 
знаний, где на каждой станции, ответив, дети должны придумать свой 
вопрос из заданной области; ведущий станции фиксирует вопрос, 
придуманный ребятами; вопрос должен войти в 4-е занятие трека. 
2-й вариант: фронтальная игра между парами с сигнальными 
карточками, кто быстрее найдет ответ и поднимет сигнальную 
карточку о готовности, обязательно придумывает интеллектуальные 
вопросы. 
Рефлексия: Как сработали в парах? Определяем значимость 
совместной работы. 
*Работа с символом трека – конвертом-копилкой эрудита. Способы 
запоминания вкладываем в конверт-копилку. 

Познавательна
я, 
игровая. 
Взаимодействи
е – групповое. 

Интеллектуальная игра. 

4 Вообража-риУМ. Как я сам могу расширить свои знания? Что для этого нужно 
сделать? 
Учимся работать в паре: интервью «Какие области знаний интересны 
моему соседу по парте?». Игровые упражнения на кругозор, 
фантазию, развитие воображения. 
Работа в группах и парах (учимся работать в малой группе – 2–3 
человека) – приём «дорисовка геометрической фигуры до предмета» 
(на каждую пару даётся 40 геометрических фигур – треугольники, 
квадраты, круги, 
прямоугольники). Презентуем результат работы. Подводим итоги. Как 
сработали? Какие правила нужно соблюдать, чтобы работать в паре 
или группе? 
*Работа с символом трека - Конвертом-копилкой Эрудита. 
Результат вкладываем в конверт-копилку. 

Познавательна
я, 
игровая. 
Взаимодействи
е – парное, 
групповое. 

Интервью, 
интеллектуальная игра, 
дорисовка 
геометрических фигур. 

5 Могу быть изобрета- Презентация «10 великих открытий русских учёных». Познавательна Беседа, дискуссия, 
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телем. Дискуссии об изобретателях: Всегда ли изобретения приносят пользу? 
Бывают ли изобретения бесполезные? Кто может быть изобретателем? 
Учитель мотивирует детей придумать полезное «изобретение». Работа 
в группах по 3 человека. Изобретаем! Защита «изобретений». Анализ. 
Продолжи фразу: Сегодня я узнал…; Мне понравилось…; Моя 
команда…; Было неожиданно для меня… 
* Работа с символом трека – конвертом-копилкой эрудита. 
Дополняем конверт-копилку советами о том, как надо работать в 
паре с другом. 

я, 
проектная. 
Взаимодействи
е – групповое. 

проектирование. 

6 КТД «Что такое? Кто 
такой?» 

Знакомимся с детскими энциклопедиями, интернет-источниками, 
которые помогут стать эрудитами. (Коллективное творческое 
дело – КТД) 
Детская энциклопедия для начальной школы «Что такое? Кто такой?». 
Игра-лото «Что такое? Кто такой?» с элементами КТД по областям 
знаний. Подводим итоги: где человек может узнать, научиться и т.д. 
Чему мы сами научились? Кого сегодня в нашем классе можно 
назвать эрудитом? 
*Работа с символом трека – конвертом-копилкой эрудита. 
Дополняем конверт-копилку ответом на вопрос: где можно найти 
знания? 

Познавательна
я. 
Взаимодействи
е – групповое. 

Беседа, 
интеллектуальная игра. 

7, 
8 

Встреча с 
интересным 
эрудитом «Хотим всё 
знать». 

Данное занятие отводится для очной встречи с личностью, 
которая воплощает в себе пример успешного человека в рамках 
изучаемого трека. 
Приглашенный гость может быть известным на городском, 
региональном, всероссийском уровне с учётом того, что он должен 
быть интересен детям данного возраста. 
*Работа с символом трека – конвертом-копилкой эрудита. 
Дополняем конверт-копилку своими впечатлениями о встрече. 

Познавательна
я. 
Взаимодействи
е – 
групповое, 
фронтальное. 

Встреча с интересными 
людьми. 

9 Итоги трека «На 
старте новых 
открытий» 

Смотрят фото/видео, как проходил трек. Открывают конверт-
копилку, анализируют результат, совместно составляют опору и 
размещают в классном уголке. 
Работа в парах: придумать и поиграть с ребятами конкурс/вопрос на 
эрудицию. Награждение и поощрение лучших ребят. 

Познавательна
я, игровая. 
Взаимодействи
е – парное, 
групповое. 

Подведение итогов. 

 
3) Трек «Орлёнок – Мастер» – 9 занятий. 
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Ценности, значимые качества трека: познание. 
Символ трека – шкатулка Мастера. 

В рамках данного трека дети знакомятся с пониманием того, что можно быть мастерами в разных сферах деятельности, в разных 
профессиях. Сроки реализации трека «Орлёнок-Мастер» поделены на два временных промежутка: во время первой части трека дети готовят 
новогодний спектакль, концерт или представление, вторая часть трека определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела (на 
уровне региона или страны). 

№ Тема Содержание темы Виды деятельности Формы 
организации 

занятий 
1 Мастер – 

это … 
Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с 
понятием «мастер»: лексическая работа – значение нового слова. 
Работа по группам – привести из своей жизни примеры мастеров 
своего дела, ребята рассказывают друг другу («Моя мама мастер 
своего 
дела. Она...»). Блиц-высказывания ребят: «Я узнал, что у Никиты 
мама повар. Она мастер готовить салаты…») Пробуем себя в роли 
мастера. Что может делать мастер? Хотите попробовать себя в роли 
мастера? Обсуждаем, придумываем, делаем простое оригами, 
дорисовываем, создаем коллективную работу «Наши младшие 
друзья», читаем выразительно стихи с инсценировкой. Подводим 
итоги: Кто такой мастер? Кто может быть мастером? Какими мы были 
мастерами? Что нужно сделать нам, чтобы стать мастерами? Как 
мастер создаёт свою работу – «придумывает, делает/создаёт, 
показывает и радует других». 
*Работа с символом трека – шкатулкой мастера. Сохраняем всё в 
шкатулке мастера (определение, как мастер создает свою работу). 
В конце занятия учитель знакомит ребят с одним из мастеров родного 
края. 

Познавательная, 
досугово-развлекательная, 
художественное 
творчество, проблемно-
ценностное общение. 
Взаимодействие – парное, 
групповое. 

Блиц-высказывания, 
создание 
коллективно-
творческой работы 
«Наши младшие 
друзья», чтение и 
инсценировка 
стихотворений. 

2 Мастерами 
славится 
Россия. 

Презентация учителя о 10 самых известных мастерах России. 
Учимся придумывать. Кто из вас хочет быть мастером? Какие этапы 
проходит мастер, чтобы показать людям своё произведение? 
(Обращаемся к шкатулке мастера). 
Разбивка на микрогруппы по 3–4 человека. Задание: предложить своё 
дело, которое покажет, что мы тоже можем быть мастерами. Работа 
по группам. Выдвижение идей. Выбор самой интересной. Записываем 

Познавательная, 
игровая. 
Взаимодействие – парное, 
групповое. 

Создание идеи 
своего дела, тренинг 
«Мы мастера». 
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идею и кладем в шкатулку мастера. Учитель говорит о том, что на 
следующем занятии мы попробуем её реализовать. Тренинг «Мы 
мастера» – мы мастера петь, мы мастера танцевать (общий танец) и 
пр. Учитель использует видеосюжеты, записанные мастерами своего 
дела, чтобы детям было удобнее выполнять задания. Вывод: в России 
много мастеров своего дела, и мы можем тоже стать мастерами. 
*Работа с символом трека – шкатулкой мастера 

3 От идеи к 
делу. 

Реализуем нашу идею (учитель выстраивает занятие на основе 
этапов коллективно-творческой деятельности). 
*Работа с символом трека - шкатулкой мастера. В шкатулку 
вкладываем каким-либо образом 
зафиксированные итоги дела – анализ КТД, можно снять видео с 
впечатлениями ребят. 

Познавательная, 
социальное творчество. 
Взаимодействие – 
групповое. 

Коллективное 
творческое дело 
(КТД) 

4 Город 
Мастеров. 

Игра по станциям «Город мастеров» с использованием различных 
направлений деятельности, одной из станций должна стать работа с 
пословицами о мастерах. 
*Работа с символом трека – шкатулкой мастера. Подведение 
итогов: в шкатулку вкладываем пословицы и свои впечатления 
«Рейтинг популярности». 

Познавательная, игровая. 
Взаимодействие – парное, 
групповое. 

Игра по станциям 
«Город мастеров». 

5 В гости к 
мастерам. 

1-й вариант: идём на экскурсию к мастерам (знакомимся с 
профессиональными мастерами, это может быть театр, музей, 
библиотека, Дворец творчества и пр.). 
2-й вариант: родители/наставники демонстрируют своё мастерство 
ребятам. 
3-й вариант: мастер-класс от учителя «Делай как я, делай лучше 
меня!». На данном занятии ребятам можно предложить мастер-классы 
по развитию актёрских способностей: для развития мимики, речи, 
постановки голоса, по угадыванию эмоций и пониманию друг друга 
посредством игры «Крокодил». 
*Работа с символом трека - шкатулкой мастера. Какие профессии 
мастеров узнали за это время? 

Познавательная, игровая. 
Взаимодействие – парное, 
групповое. 

Экскурсия, мастер-
класс. 

6 КТД 
«Классный 
театр» 

Используя полученные знания и результаты предыдущих занятий, 
создают под руководством учителя и по мотивам народных 
сказок мини-спектакль. 
Рекомендуется записать процесс работы и презентации на видео, 

Познавательная, игровая. 
Взаимодействие – парное, 
групповое. 

Мини-спектакль 
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чтобы ребята позже могли посмотреть на себя со стороны, 
понаблюдать за своими успехами. 

7, 
8 

Мастер – 
это звучит 
гордо! 

Данное занятие отводится для очной встречи с личностью, 
которая олицетворяет успех по отношению к изучаемому треку. 
Приглашенный гость может быть известен на городском, 
региональном, всероссийском уровне с учётом того, что он должен 
быть интересен детям данного возраста. 

Познавательная, 
проблемно-ценностное 
общение.  
Взаимодействие 
– парное. 

Встреча с 
интересными 
людьми. 

9 «Путь в 
мастерство» 
– подводим 
итоги. 

Смотрят фото/видео, как проходил трек. 
Открывают шкатулку мастера, анализируют результат, 
совместно с учителем составляют опорную схему и размещают в 
классном уголке. Награждение и поощрение ребят. 

Познавательная, игровая. 
Взаимодействие – парное, 
групповое. 

Подведение итогов. 

 
4) Трек «Орлёнок – Доброволец» – 9 занятий. 
Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота. 
Символ трека – Круг Добра. 

Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный временной период можно рассматривать, как 
эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и поддержит общее настроение добра, взаимопонимания, удовлетворённости не только в 
рамках трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. Учитель может обращаться к имеющемуся социальному опыту детей в любое время 
учебного года. 

№ Тема Содержание темы Виды деятельности Формы организации 
занятий 

1 От слова – к 
делу. 

Введение в тему. Мотивация, целеполагание. Знакомство с 
понятиями «добро», «доброволец», «волонтёр», 
«добровольчество»: лексическая работа – значения новых слов. 
Почему люди хотят помогать? Смотрим и обсуждаем мультфильм 
«Рука помощи» – обсуждение (Что происходит с сердцем 
мальчика? Какими качествами должен обладать волонтёр?) – 
рисование словесного портрета волонтёра. 
Символ волонтёрства – приподнятая рука с раскрытой ладонью и 
сердцем. 
*Работа с символом трека – Кругом Добра. Создаем символ 
волонтёрства (дети обводят 
свою ладонь и рисуют своё доброе сердце, все ладошки соединяют 
в Круг Добра. «Классный круг добра») – с этим символом 

Познавательная, 
проблем- 
но-ценностное общение. 
Взаимодействие – 
групповое. 

Просмотр мультфильма 
«Рука помощи». 



110

 

 

работаем на следующих занятиях. 
Коллективное обсуждение: Какие добрые дела совершают 
волонтёры для других людей? Подведение итогов: «Как 
волонтёры помогают?». 

2 Спешить на 
помощь 
безвозмезд-
но! 

Волонтёрское движение в России. Где помогают волонтёры и 
почему всем это важно? Виды волонтёрства. 
Работа по группам: решение кейса «Как поступить в данной 
ситуации и что попросить в награду». Коллективное обсуждение. 
Вывод: настоящее волонтёрство – это безвозмездно, это для 
других… 
*Работа с символом трека «Орлёнок – Доброволец». Дополняем 
«Классный круг добра» – безвозмездно, для других. Коллективное 
обсуждение: Что мы можем сделать для других? Чем помочь? 
(Фиксируем, выбираем одно из предложенных дел.) 

Познавательная, 
проблем- 
но-ценностное общение. 
Взаимодействие – 
групповое. 

Решение кейса «Как 
поступить в данной 
ситуации и что 
попросить в награду». 

3 КТД 
«Создай 
хорошее 
настрое-ние» 

Проведение одного из дел, предложенных детьми. 
КТД «Создай людям хорошее настроение» – плакат-сюрприз. 
*Работа с символом трека – Кругом Добра. Дополняем 
«Классный круг добра». 

Познавательная, 
художественная. 
Взаимодействие – 
парное. 

КТД «Создай хорошее 
настроение» 

4 С заботой о 
старших. 

Совместное обсуждение с родителями и детьми. Как делать 
добро для бабушек и дедушек (родных, соседей)? Что значит 
быть добрым рядом с ними? 
Рассказ учителя о Фонде «Старость – в радость». Совместная 
поздравительная открытка для старшего поколения1. 
*Работа с символом трека. Дополняем «Классный круг добра»: 
проявляй доброту…. Учитель 
рассказывает родителям и детям об акции «Коробка храбрости2», 
о том, что необходима будет их помощь и пр. Данная работа 
может продолжиться в 3–4-х классах, но уже в классе и без 
родителей. 

Познавательная, 
проблем- 
но-ценностное общение. 
Взаимодействие – 
парное. 

Беседа. 

5 КТД 
«Коробка 
храбрости» 

Коллективно-творческое дело «Коробка храбрости». 
*Работа с символом трека: дополняют «Классный круг добра». 

Познавательная, 
проблем- 
но-ценностное общение. 
Взаимодействие – 
групповое. 

Коллективное 
творческое дело (КТД) 

6 КТД «Братья Как волонтёры помогают животным? Презентация от учителя с Познавательная, Беседа. 
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наши 
меньшие» 

комментариями-дополнениями от детей. Коллективная работа. 
Что мы можем сделать и как проявить заботу? Пригласить 
волонтёров из организации города – организовать встречу, 
поговорить о помощи тем, кто в ней нуждается. В зависимости от 
региона и климатических условий в данный временной период 
может быть ещё актуально изготовление кормушек для птиц. 
Тогда могут появиться добровольцы регулярно насыпать корм в 
кормушки. 
*Работа с символом трека: 
дополняют «Классный круг добра». 

проблем- 
но-ценностное общение. 
Взаимодействие – 
групповое. 

7, 
8 

Доброволь-
цем будь 
всегда! 

Встреча с гостем, который достиг успехов в области 
добровольчества. 
*Работа с символом трека: 
дополняют «Классный круг добра» Впечатлениями о встрече. 

Познавательная, 
проблем- 
но-ценностное общение. 
Взаимодействие – 
групповое. 
 

Встреча с интересными 
людьми. 

9 Портрет 
добровольца. 

*Работа с символом трека: создание коллективной работы 
«Классный круг добра». Дополняем 
качествами добровольца (выбирая из: милосердный, злой, 
отзывчивый, вредный…). Дополняем делами, которые ещё можем 
сделать. Данные дела могут быть организованы в 3–4-х классах в 
треке «Орлёнок – Эколог» или 
в других треках. На ладошке, которую каждый ребёнок сделал для 
себя самостоятельно на одном из предыдущих занятий, дети 
дописывают, продолжая фразу: «Быть добрым и заботиться о 
других – это …» 

Познавательная, 
проблем- 
но-ценностное общение. 
Взаимодействие – 
групповое. 

Беседа, подведение 
итогов. 

 
5) Трек «Орлёнок – Спортсмен» – 9 занятий. 
Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни. 
Символ трека - чек-лист. 

Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную активность детей, так как к середине учебного 
года накапливается определённая физическая и эмоциональная усталость от учебной нагрузки. Надеемся, что дополнительные физкультурно- 
оздоровительные мероприятия в том числе позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний период. 

№ Тема Содержание темы Виды деятельности Формы организации 
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занятий 
1 Утро 

начинай с 
зарядки – 
будешь ты 
всегда в 
порядке! 

Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с 
понятием «Орлёнок – Спортсмен»: лексическая работа – значения 
нового слова. 
Что такое здоровый образ жизни? Из чего он состоит? Почему это 
важно? 
*Работа с символом трека: чек-листом. Создаем визуальный образ 
человека (или какого-либо персонажа), ведущего здоровый образ 
жизни, дописывая к нему ответы детей. Учитель должен обратить 
внимание на слова детей о зарядке. 
Работаем в группах: придумываем и показываем для ребят 1–2 
упражнения для зарядки.  
Говорим о важности зарядки для человека в любом возрасте. Далее 
обязательно каждая группа должна показывать на уроках, переменах 
мини-зарядки, которые придумывает сама. Дети предлагают 
упражнения для домашней зарядки. Обязательно: 2-й класс – 4–5 
упражнений. 
Создаём памятку с упражнениями, дети забирают её домой. 
*Работа с символом трека «Орлёнок – Спортсмен». Размещение 1-го 
пункта в чек-листе: «Я сделал(а) зарядку». 

Познавательная, 
игровая, проблемно-
ценностное общение, 
физкультурно- 
спортивная. 
Взаимодействие 
– парное, групповое. 

Создание визуального 
образа человека, 
ведущего здоровый 
образ жизни, 
танцевальная зарядка, 
работа с чек-листом. 

2 Должен 
быть режим  
дня. 

Говорим о режиме дня и значении двигательной активности. 
Начинаем занятие с комплекса зарядки для дома. Игра «Победа над 
Великим Нехочухой»: просмотр 
м/ф «Нехочуха» и обсуждение. В гости приходит Нехочуха. Он даёт 
ребятам задания, которые они должны выполнить, убеждая его в том, 
что важно двигаться, что важно соблюдать режим и пр. В конце 
Нехочуха соглашается с ребятами. 
*Работа с символом трека – чек-листом.  
Вместе «голосуют за активный образ жизни, за режим дня». 
Размещение 2-го пункта в чек-листе: «Я составил(а) план на день». 

Познавательная, 
игровая, проблемно-
ценностное общение. 
Взаимодействие 
– парное, групповое. 

Беседа, игра «Победа над 
Веилким Нехочухой», 
работа с чек-листом. 

3 О спорт – 
ты мир! 

Учитель показывает и рассказывает о 10 великих спортсменах 
страны.  
Работа в группах – выбрать вид спорта, нарисовать его эмблему, 
придумать и показать одно из движений (или упражнение из этого 
вида спорта), придумать рассказ об этом виде спорта. Ребята 

Познавательная, 
игровая, проблемно-
ценностное общение. 
Взаимодействие 
– парное, групповое. 

Работа в группах, работа 
с чек-листом. 
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рассказывают и показывают, учитель обязательно показывает фото 
российского спортсмена (говорит, как его зовут, где он родился, каких 
результатов добился). 
*Работа с символом трека: размещение 3-го пункта в чек-листе – 
«Сегодня я был особенно активным и много двигался». 

4 Сто затей 
для всех 
друзей. 

Вспоминаем 1–3-е занятия. Что получилось сделать дома? Игра с 
элементами ТРИЗ: придумываем новый вид спорта. Мини-
соревнования по этим видам спорта. Как дома и где я могу играть в 
эти игры? Чему могу научить своих друзей? 
*Делаем фото с этими видами спорта и подписываем название. 
Презентация от учителя «Весёлые и необычные виды спорта в 
России». 
*Работа с символом трека: размещение 4-го пункта в чек-листе – «Я 
придумал(а) новую спортивную игру». 

Познавательная, 
игровая, проблемно-
ценностное общение. 
Взаимодействие 
– парное, групповое. 

Игра с элементами 
ТРИЗ, работа с чек-
листом. 

5 Готовимся 
к спортив-
ным 
состязани-
ям. 

Кто такой болельщик? Чем он «болен»? Роль болельщика? Как можно 
поддержать свою команду? КТД «Плакат болельщика» – формат А4 
для каждой команды, придумывают, рисуют, защищают. 
Придумываем «кричалку». Лучшую разучиваем все вместе. 
Игра-обсуждение «Копилка болельщика» – показываем 
видеофрагменты поведения болельщиков (правильные и 
неправильные), обсуждаем их поведение и составляем правила 
болельщика. Видеообращение великого спортсмена (1–2 мину- 
ты), как ему помогли болельщики победить в соревнованиях. 
*Работа с символом трека: размещаем правила болельщика в 
классном уголке. Размещение 5-го пункта в чек-листе – «Я 
запомнил(а) новую кричалку». 

Познавательная, 
игровая, проблемно-
ценностное общение. 
Взаимодействие 
– парное, групповое. 

КТД «Плакат 
болельщика», игра-
обсуждение 
«Копилка болельщика», 
работа с чек- 
листом. 

6 Спортивная 
игра «У 
рекордов 
наши 
имена» 

Спортивные соревнования. Используем плакаты, кричалки. 
*Работа с символом трека: размещение 6-го пункта в чек-листе – «Я 
принял(а) участие в соревнованиях». 

Познавательная, 
игровая, проблемно-
ценностное общение. 
Взаимодействие 
– групповое. 

Спортивные 
соревнования, работа с 
чек-листом. 

7, 
8 

Быстрее! 
Выше! 
Сильнее! 

Встреча-подарок с интересными людьми из области спорта. Гости 
расскажут детям, что необходимо для того, чтобы быть 
профессиональным спортсменом. 
*Работа с символом трека: размещение 7-го пункта в чек-листе – «Я 

Познавательная, 
проблемно-ценностное 
общение. 
Взаимодействие 

Встреча с интересными 
людьми, работа с чек-
листом. 
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узнал(а), как стать профессио-налом в спорте». – парное. 
9 Азбука 

здоровья. 
Подведение итогов. Что важное для себя узнали? Обобщение по чек- 
листу. 
*Работа с символом трека: составляем «Азбуку здоровья» (эта 
работа может быть продолжена в рамках других треков и обязательно 
в 3–4-х классах) 

Познавательная, 
игровая. 
Взаимодействие 
– парное, групповое. 

Подведение итогов, 
работа с чек-листом. 

6) Трек «Орлёнок – Эколог» – 9 занятий. 
Ценности, значимые качества трека: природа, Родина. 
Символ трека – рюкзачок Эколога. 

Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют проводить мероприятия за пределами здания школы с 
выходом на природу. Есть возможность использования природных материалов при изготовлении поделок, проведения акций с посадками 
деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника. 

№ Тема Содержание темы Виды 
деятельност

и 

Формы организации 
занятий 

1 Экология. Введение в тему. Мотивация, целеполагание. Знакомство с понятиями 
«экология», «эко- 
лог»: лексическая работа – значения новых слов. 
Работа в парах. Собираем рюкзачок эколога, чтобы отправиться в путешествие 
по треку. Решаем, что и для чего туда необходимо положить. Обсуждаем 
классом. Формируем общий рюкзачок эколога. Игровое упражнение «Учимся 
понимать природу» (изобразить мимикой, жестами животных в тех или иных 
ситуациях). Вывод: эколог должен понимать окружающий мир. 
*Работа с символом трека – рюкзачком эколога. Добавляем слово 
«понимание» в рюкзачок. И говорим о том, что на следующем занятии будем 
искать те качества, которыми должен обладать настоящий эколог. 

Познаватель
ная, игровая. 
Взаимодейст
вие 
– парное, 
групповое. 

Сбор рюкзачка эколога, 
игровые упражнения. 

2 Каким 
должен 
быть 
настоящий 
эколог? 

Работа с качествами, которые необходимы экологу. 
Вспоминаем, что положили в рюкзачок эколога. На чем остановились на 
прошлой встрече? Игра «Экологическая ромашка» – дети разбиваются на 
микрогруппы по три человека, на столе лежат лепестки ромашки с качествами 
эколога: ответственность, наблюдательность, любознательность, забота и др. 
Необходимо обсудить и доказать всем ребятам, что это качество очень важное 
для эколога. По итогам выступления лепестки собираются в единую ромашку, 
добавляется лепесток «Понимание». Просмотр экологического мультфильма и 

Познаватель
ная, игровая, 
проблемно-
ценностное 
общение. 
Взаимодейст
вие 
– парное, 

Игра «Экологическая 
ромашка», просмотр 
экологического 
мультфильма. 
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определение качеств настоящих экологов, которые увидели в героях. Подводим 
итоги. Кто такой эколог? Какими качествами он должен обладать? 
*Работа с символом трека – рюкзачком эколога. Ромашка прикрепляется на 
рюкзачок. 

групповое. 

3 Мой след 
на планете. 

Актуализация важности бережного отношения к природе и планете. 
Какие экологические проблемы есть в нашем регионе? Как мусор влияет на 
природу? Дидактическая игра «Что в мусорном ведре?» Как уменьшить 
количество бытового мусора? Смотрим экологический мультфильм. Что мы 
можем сделать для этого? В ходе обсуждения и предложений детей учителю 
важно вычленить высказывание: «Можем сделать плакат с призывом не бросать 
мусор в природе». Коллективная работа с элементами КТД: Рисуем плакаты 
«Не бросай мусор». Дети могут их унести домой и разместить у себя на 
подъезде. 
*Работа с символом трека – рюкзачком эколога: цветные плакаты складываем 
в рюкзачок 
эколога. Вывод: Что мы сделали сегодня очень важное? Как это может помочь 
планете? 

Познаватель
ная, игровая, 
проблемно-
ценностное 
общение. 
Взаимодейст
вие 
– парное, 
групповое. 

Дидактическая игра «Что 
в мусорном ведре?», 
просмотр 
экологического 
мультфильма, создание 
плакатов «Не бросай 
мусор». 

4 Что должен 
знать и 
уметь 
эколог? 

Экскурсия/интеллектуальная игра. 
Обсуждаем. Где разместили плакаты? Как отреагировали окружающие? 
Важность того, что 
сделали. Варианты занятий: 1) Экскурсия в экологический центр или на 
станцию юннатов города; 2) Игра «Знаю, умею» (опыт проведения 
исследований, наблюдение за природой, эксперимент с озвучиванием звуков 
животных, птиц, сравнение «природных» и «искусственных» звуков, работа с 
детской энциклопедией). Подведение итогов. 
*Работа с символом трека – рюкзачком эколога: дополняем рюкзачок эколога 
новыми знаниями – Что должен знать эколог? 

Познаватель
ная, игровая, 
проблемно-
ценностное 
общение. 
Взаимодейст
вие 
– парное, 
групповое. 

Экскурсия, 
интеллектуальная игра. 

5 Восхища-
емся 
красивым 
миром. 

Работаем над пониманием: эколог должен любить природу, через любовь 
рождается понимание, забота. 
Презентация от учителя «Удивительная природа России». Работа по 
микрогруппам с книгами, энциклопедиями, с использованием Интернета – 
подготовка короткого сообщения «Нас восхитило…!». 
КТД: создаем картину из фрагментов «Красота моего родного края» – каждая 
группа получает фрагмент картины, который необходимо раскрасить. Собираем 
и обсуждаем полученный результат. Анализируем. Почему важно не только 

Познаватель
ная, игровая, 
проблемно-
ценностное 
общение. 
Взаимодейст
вие 
– парное, 

Создание картины 
«Красота моего родного 
края» 
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охранять, но и любоваться природой, видеть её красоту? 
*Работа с символом трека - рюкзачком эколога: дополнение рюкзачка 
рисунками. 

групповое. 

6 Экология 
на 
практике. 

Варианты проведения занятий: 
1) Экологический субботник. Сажаем деревья. Пересаживаем комнатные цветы. 
Ухаживаем за животными на станции юннатов. 
2) Фотоохота «Природа и мы». 
3) Просмотр и обсуждение экологических мультфильмов. 

Познаватель
ная, 
досугово-
развлекатель
ная. 
Взаимодейст
вие 
– парное, 
групповое. 

Экологический субботник, 
фото-кросс, просмотр 
экологических 
мультфильмов. 

7, 
8 

Встреча с 
человеком, 
которого 
можно 
назвать 
настоящим 
экологом. 

На занятия в рамках данного трека приглашается личность, добившаяся 
успехов в сфере изучения экологии, сохранении природы, растительного и 
животного мира. 
Гость рассказывает ребятам о том, в чем заключается миссия эколога для 
окружающей среды. 
*Работа с символом трека - рюкзачком эколога: вкладываем свои впечатления 
о встрече. 

Познаватель
ная, 
проблемно-
ценностное 
общение. 
Взаимодейст
вие 
– парное, 
групповое. 

Встреча с интересными 
людьми. 

9 Шагая в 
будущее, 
помни о 
планете. 

Работа с рюкзачком эколога: достаем из рюкзачка понятия, смотрим 
фото/видео, рисунки, обсуждаем, как прошёл трек, создаём опорную схему 
по треку и размещаем в классном орлятском уголке. 
Смотрим мультфильм «Мальчик и Земля». Делаются выводы о роли эколога 
для природы. Поощрения и награждения. 

Познаватель
ная, 
проблемно-
ценностное 
общение. 
Взаимодейст
вие 
– парное, 
групповое. 

Подведение итогов, 
просмотр мультфильма. 

 
7) Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» – 9 занятий. 
Ценности, значимые качества трека: семья, Родина. 
Символ трека – альбом «Мы – хранители». 
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Данный трек является логическим завершением годового цикла Программы. В рамках трека происходит ценностно-ориентированная 
деятельность по осмыслению личностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть для себя 
и принять значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края.  

 Основная смысловая нагрузка трека: 
 Я – хранитель традиций своей семьи. 
 Мы (класс) – хранители своих достижений. 
 Я/Мы – хранители исторической памяти своей страны. 

№ Тема Содержание темы Виды 
деятельности 

Формы 
организации 

занятий 
1 Орлёнок – 

хранитель 
историче-
ской 
памяти. 

Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с понятием 
«хранитель»: лексическая работа – значения нового слова. 
Кто может быть хранителем? Что можно хранить? Для кого хранить? Зачем 
хранить? Как и где хранить? Понятия собираем в альбом «Мы – хранители». 
Учимся работать в парах/группах. Возможна помощь наставника-старшеклассника. 
Отвечаем на вопросы: Что можно хранить дома, в городе, в регионе, в стране? 
Высказывания ребят. Из всех высказываний учитель выделяет важность сохранения 
фотографий. Показывает презентацию старых исторических фотографий России 
или родного края. Работа в парах. О чём могут рассказать фотографии? Почему 
важно их хранить в стране? В семье? Ребята обсуждают и предлагают, как можно 
сделать фото класса. Обсуждение идей классом. Историческое фотографирование 
всем классом. 
*Работа с символом трека – альбомом хранителя. Подведение итогов: хранитель – 
это… Понятия оформляем и собираем в альбом «Мы – хранители». Задание: 
принести 
фото исторического события семьи, узнав о нём всю информацию. 

Познавательн
ая, игровая, 
проблемно-
ценностное 
общение.  
Взаимодейств
ие 
– парное, 
групповое. 

Работа в группах, 
работа с альбомом. 

2 Хранитель 
семейных 
традиций. 

Презентация от учителя «Их имена хранятся в истории России». 
Вспоминаем, используя альбом, что делали на предыдущем занятии. Учимся 
работать в микрогруппах (3 человека) и слышать друг друга – ребята рассказывают 
о семейном фото. Выбирают одного, кто подведёт итоги для класса: «Никита 
нам рассказал, как они ходили в поход…; Света о том, что дедушка научил ее 
кататься на велосипеде…». Педагог фиксирует опорную схему на карточках: 
Никита – ходили в поход, Света – кататься на велосипеде и др. Обобщаем всё 
сказанное и подводим итоги, что это важно помнить и знать. Данные схемы 

Познавательн
ая, игровая.  
Взаимодейств
ие 
– парное, 
групповое. 

Работа в группах, 
обсуждение 
традиций, 
пополнение альбома. 
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вкладываются в альбом (с ними можно поработать на уроках, дополнив их, и 
обязательно продолжить работу в 3–4-м классе). Обсуждаем: Где ваши имена, 
события будут храниться? Где вы храните добрые воспоминания о событиях своей 
семьи? 
*Работа с альбомом хранителя, подведение итогов: продолжи фразу «Я хочу 
сохранить …» (2-й класс – письменно). 

3 Я храню 
традиции 
семьи, а 
значит и 
традиции 
страны. 

Вспоминаем и обобщаем первые два занятия: я – хранитель традиций семьи. 
Обсуждаем: я – семья – Россия – традиции и важность их сохранения. Какие 
традиции есть в России? Истинная традиция та, которая прошла через наше сердце 
(шествие Бессмертного полка, Масленица, Новый год и пр.). Определяем, какой 
должна быть настоящая традиция: общенародной; доброй; значимой для всех. 
Учимся работать в парах: обсуждаем, какие настоящие 
традиции есть в России и регионе, делаем художественный коллаж из 
заготовок/вырезок «Традиции России». Коллажи вкладываем в альбом. 
* Работа с альбомом хранителя: Подведение итогов. Обсуждаем, какие из этих 
традиций важны для самих ребят и почему? 

Познавательн
ая, игровая.  
Взаимодейств
ие 
– парное. 

Обсуждение 
вопросов, работа в 
парах. 

4 Кодекс 
Орлёнка-
хранителя. 

Познавательная виртуальная экскурсия – смотрим мультфильм «Мульти-
Россия» (о стране, о регионе, о других городах). 
Анализируем и обсуждаем, что важно сохранить в России. Обсуждаем. Что мы 
можем сделать, чтобы сохранить красоту родного края, родной страны? Составляем 
кодекс «Орлёнка – Хранителя» (важно возвращаться к этому кодексу, обсуждать, 
как его выполняем, дополнять его). 
* Работа с альбомом хранителя: Подведение итогов, оформляем в альбоме кодекс 
«Орлёнка – Хранителя». 

Познавательн
ая, игровая.  
Взаимодейств
ие 
– парное, 
групповое. 

Познавательная 
виртуальная 
экскурсия, 
составление кодекса. 

5 Знать, 
чтобы 
хранить. 

Познавательная игра-квест «Ключи истории» (в музеях города, в библиотеке, в 
общественном центре) с элементами поисковой деятельности: дети примеряют на 
себя роль хранителей и решают интеллектуально-творческие задачи из области 
истории, культуры родного края. 
*Работа с альбомом хранителя, подведение итогов. 

Познавательн
ая, игровая.  
Взаимодейств
ие 
– парное, 
групповое. 

Познавательная 
игра, работа с 
альбомом. 

6 Историче-
ское 
чаепитие. 

К ребятам в класс приходят наставники и учитель истории 
старших классов (экскурсовод-краевед, историк, родитель – знаток истории). 
Актуализация полученной на предыдущих встречах информации. Дети за чашкой 
чая задают интересующие их вопросы по истории и событиям в России. Гости 
отвечают. Также гости могут задать вопрос ребятам. Самый лучший вопрос 

Познавательн
ая.  
Взаимодейств
ие 
– групповое. 

Встреча-общение с 
гостями, работа с 
альбомом. 
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поощряется гостями. 
*Работа с альбомом хранителя, подведение итогов. Впечатления гостей заносятся 
в альбом. Дети тоже могут оставить свои впечатления. 

7, 
8 

Расскажи 
мне о 
России. 

Диалог на равных с личностью, которая добилась успехов, отвечающих запросам 
трека «Орлёнок – Хранитель исторической памяти». 
*Работа с альбомом хранителя, подведение итогов. 

Познавательн
ая, 
проблемно-
ценностное 
общение.  
Взаимодейств
ие 
– парное. 

Встреча с 
интересными 
людьми. 

9 Я – 
хранитель, 
мы – 
хранители. 

Смотрят фото/видео, как проходил трек. Перелистывают альбом, анализируют 
результат, размещают в классном уголке. Работа в парах: из доступных источников 
(книга, учебник, Интернет, личные знания) придумать исторический вопрос и 
задать его ребятам. Награждение и поощрение лучших ребят. 

Познавательн
ая, игровая.  
Взаимодейств
ие 
– парное, 
групповое. 

Подведение итогов. 

 
3 – 4 КЛАССЫ 

1) Трек «Орлёнок – Лидер» – 9 занятий. 
Ценности, значимые качества трека: дружба, команда. 
Символ трека – конструктор «Лидер» 

В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной деятельности, что является необходимым в начале учебного 
года. Педагог может увидеть уровень сплочённости классного коллектива в начале учебного года, сформировать детские микрогруппы для 
приобретения и осуществления опыта чередования творческих поручений. 

№ Тема Содержание темы Виды 
деятельности 

Формы организации 
занятий 

1 Лидер – 
это… 

Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с понятием «лидер»: 
лексическая работа – значения нового слова. 
От учителя звучит вопрос детям: Кто со мной хочет в команду? Игра на 
командообразование. Анализируем. Что получилось? Что не получилось? Кто 
выступил в роли лидера? Работаем в группах с конструктором «Лидер», собираем 
качества лидера в виде опорной схемы. Игра на командообразование. Анализ игры 
по конструктору «Лидер». Какие качества присущи лидеру? Что ещё необходимо 

Познавательн
ая, игровая.  
Взаимодейств
ие 
– групповое. 

Игра на командо-
образование. 
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лидеру? 
*Работа с конструктором. Подведение итогов: конструктор «Лидер» (собираем 
качества лидера как опорную схему). 

2 Я могу 
быть 
лидером! 

Повторение конструктора «Лидер». 
Работа в группах: назвать 1–3 известных лидеров нашей страны. Почему их 
можно считать лидерами? Какими качествами они обладают? 
Если появляются новые качества, которых не было раньше в конструкторе «Лидер», 
то конструктор дополняем. А кто может быть лидером? Лидером может быть 
каждый, и я могу! Тренинг на выявление лидера в команде (с чек-листами, где дети 
после каждого упражнения записывают, кто, по их мнению, был лидером). Тренинг 
должен содержать упражнения художественно-эстетического содержания, 
интеллектуального, спортивного и т.п. 
*Работа с конструктором “Лидер”, подведение итогов. Видео от учителя 
«Интервью с лидером». Ответ на вопрос: Какие качества помогли мне стать 
лидером? Обсуждаем. Где может проявить себя, раскрыться лидер? Во всех ли 
ситуациях я могу быть лидером? В конструктор заносим опорную схему «Я могу 
быть лидером». 

Познавательн
ая, игровая, 
проблемно-
ценностное 
общение.  
Взаимодейств
ие 
– парное, 
групповое. 

Беседа, тренинг на 
выявление лидера в 
команде, видео 
«Интервью с 
лидером». 

3 В команде 
рождается 
лидер. 

Возвращаемся к конструктору «Лидер», где учитель заранее добавляет много новых 
качеств лидера, как положительных, так и отрицательных. Обсуждаем. Убираем 
лишнее. Чтобы обладать этими качествами, что необходимо мне лично сделать? 
Обсуждаем в группах. Обсуждаем положительные и отрицательные стороны 
лидерства. 
Введение ЧТП и развитие умения работать в команде. Что такое ЧТП 
(чередование творческих поручений)? Какие могут быть поручения? Как их можно 
выполнять?) Делимся на команды. Оформляем наглядно. Тренинг – пробуем 
выполнить здесь и сейчас ЧТП. Дети получают первый опыт работы, за которую 
они ответственны. Дополняем конструктор «Лидер» – ответственность за 
порученное дело, умение держать цель. 
*Работа с конструктором. Общее подведение итогов. Что получилось? Какие 
трудности встретили? Как стать лидером? Формулируем шаги к лидерству, 
дополняем их в конструктор. 

Познавательн
ая, игровая, 
досугово-
развлекательн
ая.  
Взаимодейств
ие 
– групповое. 

Беседа, тренинг. 

4 Классный – 
выходной. 

Выход детей с родителями, наставниками и классным руководителем на 
«выходной» с целью сплочения коллектива класса, родителей и наставников. 
Обязательно привлечение наставников-старшеклассников, которые помогают в 
организации испытаний. Предполагается, что эти испытания раскроют лидерские 

Познавательн
ая, игровая, 
досугово-
развлекательн

Верёвочный курс. 
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качества в учениках. Дети учатся преодолевать себя, свои страхи, учатся ставить 
цели. 
Мини-анализ совместно с родителями, наставниками и детьми после верёвочного 
курса по конструктору «Лидер». Дети учатся объективно оценивать себя, свои 
силы и возможности. Анализируют, что получилось и почему? Что не получилось и 
почему? Чего не хватило для того, чтобы было лучше? 

ая.  
Взаимодейств
ие 
– групповое. 

5 От идеи – к 
делу! 

По методике КТД работаем над созданием общего дела для других ребят (для 1–2-х 
классов, в параллели, для родителей и пр.) 

Познавательн
ая, игровая, 
досугово-
развлекательн
ая.  
Взаимодейств
ие 
– групповое. 

КТД 

6 КТД 
«Вместе мы 
сможем 
всё!» 

Готовимся, проводим и анализируем (6 этапов коллективно-творческого дела по 
И.П. Иванову). 

Познавательн
ая, игровая, 
досугово-
развлекательн
ая.  
Взаимодейств
ие 
– групповое. 

КТД 

7, 
8 

Встреча с 
тем, кто 
умеет вести 
за собой. 

Гость рассказывает, как важно быть ответственным перед людьми, что помогает 
ему быть лидером, вести за собой. 

Познавательн
ая, 
проблемно-
ценностное 
общение.  
Взаимодейств
ие 
– парное. 

Встреча с 
интересными людьми. 

9 Мы 
дружный 
класс! 

Смотрят фото/видео, как проходил трек. Подводят итоги, обращаясь к конструктору 
«Лидер». Каждая группа (по ЧТП) придумывает, готовит и показывает для ребят 
сюрприз. Вывод: мы дружный класс! Итоговая социометрия. 

Познавательн
ая, игровая.  
Взаимодейств
ие 
– парное, 

Подведение итогов. 
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групповое. 
2) Трек «Орлёнок – Эрудит» – 9 занятий. 
Ценности, значимые качества трека: познание. 
Символ трека – конверт- копилка. 

Трек «Орлёнок-Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается высоким содержанием различных 
интеллектуальных олимпиад, конкурсов, конференций и т.п. В этот период дети знакомятся с разными способами получения информации, что 
необходимо для их успешной деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот период учебного года у детей отмечается наиболее 
высокая мотивация и интерес к учёбе. 

№ Тема Содержание темы Виды 
деятельности 

Формы 
организации 

занятий 
1 Кто такой 

эрудит? 
Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с понятием 
(повторения понятия) «эрудит»: лексическая работа, значения нового слова – 
подобрать из 
предложенных определений наиболее точное и понятное самим ребятам. 
*Работа с символом трека – конвертом-копилкой: работаем, вкладываем понятие 
«эрудит», рисуем словесный портрет эрудита. 
Учимся работать в группах. Кто они, самые известные эрудиты России? Игра «Лото» 
– соединить Ф.И. и портрет известного россиянина. В чем заключался его талант, 
открытия? (Пр.: Ломоносов М., Д. Менделеев, Н. Лобачевский). Назвать качества, 
которые помогут стать эрудитом. Интеллектуальная игра «Вопрос от эрудита» – 
вопросы должны быть связаны с «Лото». 
*Работа с конвертом-копилкой трека «Орлёнок – Эрудит». Подведение итогов: кто 
сегодня показал себя как эрудит? 

Познавательн
ая, игровая, 
проблемно-
ценностное 
общение.  
Взаимодейств
ие 
– групповое. 

Игра «Лото», 
интеллектуальная 
игра «Вопрос от 
эрудита» 

2 Я эрудит, а 
это 
значит… 

Повторяем интеллектуальные секреты эрудита – смекалка, ум, знание, 
любознательность, внимательность, увлечённость, изобретательность, 
коммуникабельность, эрудиция. Как их приобрести? (Чтение, учеба, образование). 
Способы решения интеллектуальных задач – интеллект, логика, дедукция, интуиция. 
Учимся работать в парах: игра «Интеллектуальный кроссворд» с применением 
различных способов решения. 
*Работа с конвертом-копилкой трека «Орлёнок – Эрудит». Сложно ли быть 
эрудитом? Что для этого надо? Качества вкладываем в конверт-копилку эрудита. 
Опорную схему, начатую в 1–2-х классах, дополняем и вкладываем в конверт-
копилку эрудита. 

Познавательн
ая, игровая, 
проблемно-
ценностное 
общение.  
Взаимодейств
ие 
– групповое. 

Игра 
«Интеллектуальны
й кроссворд» 
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3 Игра – это 
полезно и 
интересно. 

Методы активизации мозговой деятельности: упражнения на развитие логики, 
смекалки, задачи для интеллектуальной разминки. 
Учимся работать в группах и подбирать вопросы по теме игры. Выдвигаем способы 
запоминать, думать, узнавать… Игра «Эврика» – освоение способов запоминания и 
поиска информации, составления вопросов по интеллектуальным знаниям: 1-й этап 
игры: каждая группа детей подбирает вопрос учителю из доступных источников, 
учитель демонстрирует обучающимся, как он ищет ответ на вопрос, и отвечает 
ребятам; 2-й этап игры: учитель задаёт ребятам вопросы, они ищут ответ и отвечают; 
3-й этап: дети задают вопрос друг другу. 
*Работа с символом трека – конвертом-копилкой эрудита. Определяем значимость 
совместной работы. Способы запоминания вкладываем в конверт-копилку. 

Познавательн
ая, игровая.  
Взаимодейств
ие 
– групповое. 

Игра «Эврика» 

4 Эрудит – 
это 
широкий 
кругозор. 

Презентация «10 великих изобретений русских учёных»: 
как ученые расширяют свои знания. 
Как я сам могу пополнить свои знания? Что для этого нужно сделать? Знакомство с 
детской литературой, журналами, Интернет-ресурсами, где можно найти знания. 
Заполняем по группам круг Знаний. Он поможет педагогу выявить 
интеллектуальные интересы детей. 
*Работа с конвертом-копилкой трека «Орлёнок – Эрудит». Вкладываем в конверт-
копилку. В конце года анализируем – что узнали и т. п. 
Учимся выдвигать идеи и планировать: для кого можно 
провести интеллектуальную игру, группа должна предложить идею по проведению 
интеллектуальной игры для ребят 1–2-х классов. Обсуждаем идеи. Синтезируем все 
идеи в одну. Определяем план действий по подготовке. Распределяем обязанности. 
*Работа с конвертом-копилкой трека «Орлёнок – Эрудит». Подводим итоги. Как 
сработали? Результат вкладываем в конверт-копилку. 

Познавательн
ая, игровая, 
проблемно-
ценностное 
общение.  
Взаимодейств
ие 
– групповое. 

Презентация 
«Десять великих 
изобретений 
русских учёных» 

5 Твори! 
Выдумы-
вай! 
Пробуй! 

Вспоминаем 4-е занятие, составляем план, что делали, решали, для кого будем 
проводить, придумывали, обсуждали, планировали, распределяли. Готовим вопросы, 
оформление и т.д. Пробуем провести в своём классе. Анализируем. Вывод: КТД – 
это… Дополняем план этапами подготовки и проведения КТД. В дальнейших треках 
пользуемся этим планом. 

Социальное 
творчество.  
Взаимодейств
ие 
– групповое. 

Круг Знаний. 

6 КТД 
«Играй, 
учись и 
узнавай» 

Повторяют этапы КТД на практике. Заполняем таблицу с проектированием нового 
КТД, его подготовкой, проведением, анализом. Проводим КТД для ребят 1–2-х 
классов. 
*Работа с конвертом-копилкой эрудита. В конверт-копилку вкладываем свои 
впечатления. 

Социальное 
творчество.  
Взаимодейств
ие 
– групповое. 

КТД 
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7, 
8 

Встреча с 
эрудитом 
«Хочу всё 
знать» 

Данное занятие отводится для очной встречи с личностью, которая воплощает в себе 
успех в рамках изучаемого трека. 
Приглашенный гость может быть известен на городском, региональном, 
всероссийском уровне. Приглашаем с учётом того, что он интересен детям данного 
возраста. 
*Работа с конвертом-копилкой трека «Орлёнок – Эрудит». Дополняем конверт-
копилку своими впечатлениями о встрече. 

Познавательн
ая, игровая, 
проблемно-
ценностное 
общение.  
Взаимодейств
ие 
– парное. 

Встреча с 
интересными 
людьми. 

9 Итоги 
трека «На 
старте 
новых 
открытий» 

Смотрят фото/видео, как проходил трек. 
*Работа с символом трека – конвертом-копилкой эрудита. Открывают конверт-
копилку, анализируют результат, совместно составляют опорную схему и размещают 
в классном уголке. Работа в парах: придумать и проиграть с ребятами конкурс/вопрос 
на эрудицию. Награждение и поощрение лучших ребят. 

Познавательн
ая, игровая.  
Взаимодейств
ие 
– парное, 
групповое. 

Подведение итогов. 

 
3) Трек «Орлёнок – Мастер» – 9 занятий. 
Ценности, значимые качества трека: познание. 
Символ трека – шкатулка Мастера. 

В рамках данного трека детей знакомят с тезисом, что можно быть мастерами в разных сферах деятельности, в разных профессиях. 
Сроки реализации трека «Орлёнок-Мастер» поделены на два временных промежутка: во время первой части трека дети готовят новогодний 
спектакль, концерт или представление, вторая часть трека определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела (на уровне региона 
или страны). 

№ Тема Содержание темы Виды 
деятельности 

Формы 
организации 

занятий 
1 Мастер – 

это… 
Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с понятием 
«мастер»: лексическая работа – значения нового слова. 
Работа по группам. Задание: приведите из своей жизни примеры мастеров своего 
дела, ребята рассказывают друг другу («Моя мама – мастер своего дела. Она 
...»). 
Блиц-высказывания ребят: «Я узнал, что у Никиты мама – повар. Она мастер 
готовить салаты…»). Пробуем себя в роли мастера. Что может делать мастер? 
Хотите попробовать себя в роли мастера? Обсуждаем, придумываем, делаем 
коллективную творческую работу (возможные варианты: оригами, аппликация, 

Познавательная, 
досугово-
развлекательная, 
художественное 
творчество, 
проблемно-
ценностное 
общение. 
Взаимодействие – 

Блиц-
высказывания. 
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нарисованная картина, раскрашивание и др.). Главная идея – ребята сами 
используют и показывают техники изготовления, которые им известны. 
Подводим итоги. Кто такой мастер? Кто может быть мастером? Какими мы были 
мастерами? Как мастер создаёт свою работу – «придумывает, делает/создаёт, 
показывает и радует других». 
*Работа с символом трека – шкатулкой мастера. Сохраняем в шкатулке 
мастера определение, как мастер создает свою работу. В конце занятия учитель 
знакомит ребят со своим мастерством (я тоже мастер – рисовать, петь, делать 
ремонт…). 

групповое. 

2 Россия – 
мастеровая. 

Презентация учителя о 10 самых известных мастерах родного края, России. 
Учимся придумывать. Кто из вас хочет быть мастером? Какие этапы проходит 
мастер, чтобы показать людям своё произведение (обращаемся к шкатулке 
мастера). 
Учимся работать в группах. Разбивка на микрогруппы по 5 человек. Притча о 
мастерах (в методических рекомендациях) – обсуждаем, делаем вывод. 
КТД «Россия мастеровая»: 1-й вариант: может быть в форме лото – город России 
на карте, чем славится, чему можем научиться – каждая группа готовит 
сообщение. Коллективная карта страны; 2-й вариант: каждая команда получает 
конверт с заданием, в котором – один из народных промыслов России. 
Необходимо распределиться в группе на пары и выполнить задание. Потом 
собраться вместе и подготовить рассказ о промысле. Презентовать другим 
группам. Задания: раскрасить правильно, подготовить сообщение по вопросам об 
истории промысла, рассказать выразительно стихотворение об этом промысле. 
Вывод: в России много мастеров своего дела, и мы можем тоже стать мастерами. 
*Работа с символом трека – шкатулкой мастера. Выводы о важности работы 
вместе, на общее дело, помогать друг другу. 

Познавательная, 
досугово-
развлекательная, 
художественное 
творчество, 
проблемно-
ценностное 
общение. 
Взаимодействие – 
групповое. 

Презентация 
учителя о 10 самых 
известных мастерах 
родного края, 
России. КТД 
«Россия 
мастеровая». 

3 Город 
мастеров. 

Игра по станциям «Город мастеров» с использованием различных направлений 
деятельности, одной из станций должно стать знакомство с пословицами о 
мастерах. 
*Работа с символом трека – шкатулкой мастера. 
Подведение итогов: в шкатулку вкладываем пословицы и свои впечатления 
«Рейтинг популярности». 

Познавательная, 
игровая. 
Взаимодействие – 
парное, 
групповое. 

Игра по станциям 
«Город мастеров» 

4 В гости к 
мастерам. 

1-й вариант: идём на экскурсию к мастерам (знакомимся с профессиональными 
мастерами, это может быть театр, музей, библиотека и пр.). 
2-й вариант: родители/наставники демонстрируют своё мастерство ребятам. 

Познавательная, 
игровая. 
Взаимодействие – 

Экскурсия, мастер-
класс. 
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3-й вариант: мастер-класс от учителя «Делай как я, делай лучше меня!». На 
данном занятии ученикам можно предложить участие в мастер-классах по 
развитию актёрских способностей, для развития мимики, речи, по постановке 
голоса, угадыванию эмоций и пониманию друг друга посредством игры 
«Крокодил». 
*Работа с символом трека – шкатулкой мастера. Какие профессии мастеров 
узнали за это время? 

парное, 
групповое. 

5 От идеи – к 
делу. 

Учимся работать в группах, проектировать, идти к совместному результату, 
реализовывать. Работаем по этапам КТД. Предложите своё дело, которое 
покажет, что мы тоже можем быть мастерами. Работа по группам. Выдвижение 
идей. Выбор самой интересной и т.п. 
Тренинг «Мы мастера» – мы мастера петь, мы мастера танцевать (общий танец) 
и пр. Видеосюжеты, записанные мастерами своего дела, чтобы детям было 
удобнее выполнять задания. 
*Работа с символом трека – шкатулкой мастера. В шкатулку вкладываем итоги 
дела – исходя из анализа КТД, можно снять видео с впечатлениями ребят. 

Познавательная, 
игровая. 
Взаимодействие – 
парное, 
групповое. 

Тренинг «Мы 
мастера» 

6 КТД 
«Мастер 
своего 
дела» 

Реализуем в классе для себя или для ребят 1–2-х классов (необходимо прописать 
для учителей, как это сделать). 

Познавательная, 
игровая. 
Взаимодействие – 
парное, 
групповое. 

КТД 

7, 
8 

Мастер – 
это звучит 
гордо! 

Данное занятие отводится для очной встречи с личностью, которая 
является мастером своего дела! 
Приглашенная персона может быть известной на городском, региональном, 
всероссийском уровне – по возможностям школы и фантазии учителя. С учётом 
того, что приглашаемая персона интересна детям данного возраста. 

Познавательная, 
проблемно-
ценностное 
общение. 
Взаимодействие – 
парное. 

Встреча с 
интересными 
людьми. 

9 «Путь в 
мастерст-
во» – 
подводит 
итоги. 

Смотрят фото/видео, как проходил трек. 
Открывают шкатулку мастера, анализируют результат, совместно 
составляют опорную схему и размещают в классном орлятском уголке. 
Награждение и поощрение ребят. 

Познавательная, 
игровая. 
Взаимодействие – 
парное, 
групповое. 

Подведение итогов. 

 
4) Трек «Орлёнок – Доброволец» – 9 занятий. 
Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота. 
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Символ трека – круг Добра. 
Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный временной период можно рассматривать, как 

эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и поддержит общее настроение добра, взаимопонимания, удовлетворённости не только в 
рамках трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. Учитель может обращаться к имеющемуся социальному опыту детей в течение всего 
учебного года. 

№ Тема Содержание темы Виды деятельности Формы 
организации 

занятий 
1 От слова – к 

делу. 
Знакомство с понятиями «добро», «доброволец», «волонтёр», 
«добровольчество»: лексическая работа – значение новых слов. Почему люди 
хотят помогать? Смотрим и обсуждаем мультфильм «Рука помощи» – обсуждение 
(что происходит с сердцем мальчика, 
какими качествами должен обладать волонтёр) – рисование словесного портрета 
волонтёра. Символ волонтёрства – приподнятая рука с раскрытой ладонью и 
сердцем. 
*Работа с символом трека «Орлёнок – Доброволец». Создаем символ волонтёрства 
(дети обводят свою ладонь и рисуют своё доброе сердце, все ладошки соединяют в 
Круг Добра «Классный круг добра») – с этим символом работаем на следующих 
занятиях. 
Коллективное обсуждение. Какие добрые дела совершают волонтёры для других 
людей? Подведение итогов: слайд-презентация от учителя с комментариями детей 
«Как волонтёры помогают?» 

Познавательная, 
проблемно-
ценностное 
общение. 
Взаимодействие – 
групповое. 

Просмотр 
мультфильма 
«Рука 
помощи» 

2 Спешить на 
помощь 
безвозмезд-
но! 

Волонтёрское движение в России. Где помогают волонтёры и почему всем это 
важно? Почему люди говорят волонтёрам спасибо? Виды волонтёрства. 
Работа по группам: 1. Решение кейса «Как поступить в данной ситуации что 
попросить в награду?» Вывод: Настоящее волонтёрство безвозмездно, это – для 
других… *Работа с символом трека: дополняем «Классный круг добра» – 
безвозмездно, для других. 2. Что лично я могу сделать для других? Составление 
списка добрых дел. *Работаем с символом трека: фиксируем перечень в Круге 
Добра. Рассказ учителя о самых известных 
волонтёрах России. 

Познавательная, 
проблемно-
ценностное 
общение. 
Взаимодействие – 
групповое. 

Решение 
кейса «Как 
поступить в 
данной 
ситуации и 
что попросить 
в награду». 

3 КТД 
«Создай 
хорошее 
настроение» 

Список добрых дел. Выбираем «Создай хорошее настроение». Обсуждаем. Как 
можно создать хорошее настроение другим? Придумываем. Делимся на группы. КТД 
«Создай людям хорошее настроение» (через создание плаката-сюрприза, творческое 
выступление, сюрприз-открытку, организацию игры или веселой фотосессии и т.д.). 

Познавательная, 
проблемно-
ценностное 
общение. 

КТД «Создай 
людям 
хорошее 
настроение». 
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Мини-тренинг. Сюрприз от учителя. Учитель показыает ребятам, как можно и себе 
поднять настроение. 
Флешмоб «Хорошее настроение». 
*Работа с символом трека: дополняем «Классный круг добра» – дарим радость 
другим. 

Взаимодействие – 
групповое. 

Мини-
тренинг. 
Флешмоб 
«Хорошее 
настроение». 

4 С заботой о 
старших. 

Демонстрация детьми результатов КТД «Создай хорошее настроение». 
Совместное обсуждение с родителями и детьми: Как делать добро для бабушек и 
дедушек (для родных, соседей)? Что значит быть добрым рядом с ними? Рассказ 
учителя о Фонде «Старость в радость». Совместная поздравительная открытка для 
старшего поколения. 
*Работа с символом трека: дополняем «Классный круг добра»: Проявляй доброту… 
Учитель рассказывает родителям и детям об акции «Коробка храбрости», о том, что 
необходима будет их помощь. Обсуждаем и дополняем Круг Добра вместе с 
родителями. «Коробку храбрости» оформляем и делаем на уроке «Технологии». 
Реализуем придуманные идеи. 
*Работа с символом трека: дополняют «Классный круг добра». 

Познавательная, 
проблемно-
ценностное 
общение. 
Взаимодействие – 
парное. 

КТД «Создай 
людям 
хорошее 
настроение». 
Акция 
«Коробка 
храбрости» 

5 Подготовка 
КТД «От 
идеи – к 
делу» 

Привлечение к проведению КТД советников, наставников-подростков: показывают 
примеры флешмобов. Напоминаем этапы подготовки КТД и по ним проектируем и 
организуем. Репетируем. Встречаемся с творческими группами других классов, 
договариваемся, организуем. Встречаемся с администрацией школы – 
договариваемся о месте, времени. 

Познавательная, 
проблемно-
ценностное 
общение, 
художественное и 
социальное 
творчество. 
Взаимодействие – 
групповое. 

КТД 
«Флешмоб» 

6 КТД 
«Подари 
улыбку 
миру!» 

Непосредственно проводим запланированное и уже разработанное с детьми 
коллективно-творческое дело. Совместно анализируем. 
*Работа с символом трека: дополняем Круг Добра своими впечатлениями, 
фотографиями и пр. 

Познавательная, 
проблемно-
ценностное 
общение, 
художественное и 
социальное 
творчество. 
Взаимодействие – 
групповое. 

КТД 
«Флешмоб» 

7, Доброволец Встреча с гостем, который достиг успехов в области добровольчества. Дополняют Познавательная, Встреча с 
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8 – это 
доброе 
сердце. 

«Классный круг добра» новой информацией, которую, возможно, узнали от гостя. проблемно-
ценностное 
общение. 
Взаимодействие – 
групповое. 

интересными 
людьми. 

9 Портрет 
доброволь-
ца. 

*Работа с символом трека: коллективная работа «Классный круг добра». 
Дополняем качествами добровольца, выбирая из предложенного учителем перечня 
(милосердный, злой, отзывчивый, вредный), или составляют свой перечень качеств. 
Дополняем делами, которые ещё можем сделать. Данные дела могут быть 
организованы в треке «Орлёнок – Эколог» или в других треках. На ладошках, 
которые дети изготовили самостоятельно на предыдущих занятиях, дописывают, 
продолжая фразу «Быть добрым и заботиться о других – это …». 

Познавательная, 
проблемно-
ценностное 
общение. 
Взаимодействие – 
групповое. 

Беседа. 

 
5) Трек «Орлёнок – Спортсмен» – 9 занятий. 
Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни. 
Символ трека – чек-лист. 

Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную активность детей, так как к середине учебного 
года накапливается определённая усталость, вызванная гиподинамическим кризисом и учебной нагрузкой. Надеемся, что дополнительные 
физкультурно-оздоровительные мероприятия позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний период. 

№ Тема Содержание темы Виды деятельности Формы 
организации 

занятий 
1 Движение – 

жизнь! 
Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с понятием 
«спортсмен»: лексическая работа 
– значение нового слова.  
Что такое здоровый образ жизни? Из чего он складывается? Что необходимо 
обязательно делать, если хотим долго оставаться здоровыми? Создаем визуальный 
образ «Орлёнка – Спортсмена», дописывая к нему ответы детей. В ходе разговора 
учитель обращает внимание на слова детей о важности зарядки. КТД «Зарядка»: 1. 
Придумываем 1-2 упражнения для зарядки (одна группа – утреннюю, вторая – в 
школе на перемене, третья – если устал делать уроки дома, и т.д.). 2. Составляем 
комплекс зарядки для дома. Оформляем придуманное, и дети забирают домой 
перечень упражнений. Введение в ЧТП: проведение утренней/дневной зарядки на 
большой перемене для всего класса. 

Познавательная, 
игровая, проблемно-
ценностное 
общение, 
физкультурно-
спортивная. 
Взаимодействие – 
парное, групповое. 

КТД «Зарядка», 
работа с чек-
листом. 



130

 

 

*Работа с символом трека «Орлёнок – Спортсмен» – 
чек-листом: Размещение 1-го пункта в чек-листе – «Я сделал(а) зарядку». 

2 Основы 
ЗОЖ. 

Вспоминаем и повторяем зарядку, делимся впечатлениями о том, как дома 
выполняем зарядку. Определяем основы ЗОЖ3: работаем по группам: каждая 
группа представляет свой результат работы: режим дня, правильное питание, 
закаливание, гигиену, безопасное поведение – можно рисовать, можно сделать 
коллаж, можно представить визуально и пр. Наставник проводит: танцевальную 
разминку под песню о здоровом образе жизни арт-группы «Хорошее настроение». 
*Работа с символом трека «Орлёнок – Спортсмен» – чек-листом: Размещение 2-
го пункта в чек-листе – «Я составил(а) свой режим дня». 

Познавательная, 
игровая, проблемно-
ценностное 
общение, 
художественное 
творчество. 
Взаимодействие – 
групповое. 

Работа по 
группам 
«Основы ЗОЖ», 
работа с чек-
листом. 

3 Мы 
гордимся 
нашими 
спортсме-
нами. 

Учитель показывает и рассказывает о 10 великих спортсменах страны. 
Работа в группах – выбрать вид спорта, нарисовать его эмблему, придумать и 
показать одно из движений (или упражнения из этого вида спорта), придумать 
рассказ об этом виде спорта. 
*Работа с символом трека: размещение 3-го пункта в чек-листе – «Я был(а) 
сегодня очень активным(ой) и много двигался(лась)». В орлятский уголок 
добавляем фото великих спортсменов страны. 

Познавательная, 
игровая, проблемно-
ценностное 
общение. 
Взаимодействие – 
групповое. 

Работа по 
группам, работа 
с чек-листом. 

4 Сто затей 
для всех 
друзей. 

Игра с элементами ТРИЗ: придумываем новый вид спорта. Мини-соревнования 
по этим видам спорта. Как и где я могу играть в эти игры? Чему могу научить 
своих друзей? 
*Работа с символом трека: размещение 4-го пункта в чек-листе – «Я придумал(а) 
новый вид спорта». Делаем фото с этими видами спорта, подписываем название и 
размещаем в орлятском уголке. Презентация от учителя «Весёлые и необычные 
виды спорта в России». 

Познавательная, 
игровая, проблемно-
ценностное 
общение. 
Взаимодействие – 
парное, групповое. 

Игра с 
элементами 
ТРИЗ, работа с 
чек-листом. 

5 КТД 
«Спортив-
ное» 

Кто такой болельщик? Чем он «болен»? Роль болельщика? Как можно поддержать 
свою команду? КТД «Плакат болельщика» для каждой команды. Ребята 
придумывают, рисуют, «защищают» плакат. Каждая команда придумывает 
кричалку, лучшую разучивают все вместе. 
Игра-обсуждение «Копилка болельщика» – показываем видеофрагменты 
поведения болельщиков (правильные и неправильные), обсуждаем их поведение и 
составляем правила болельщика. Размещаем правила в орлятском уголке. 
Видеообращение великого спортсмена (1-2 минуты), как ему помогли болельщики 
победить на соревнованиях. 
*Работа с символом трека: размещение 5-го пункта в чек-листе – «Я придумал(а) 
несколько кричалок болельщика». 

Познавательная, 
игровая, проблемно-
ценностное 
общение. 
Взаимодействие – 
парное, групповое. 

КТД «Плакат 
болельщика», 
игра-обсуждение 
«Копилка 
болельщика», 
работа с чек-
листом. 
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6 Спортивная 
игра 
«Книга 
рекордов» 

Спортивные соревнования. Используем плакаты, кричалки. 
*Работа с символом трека «Орлёнок – Спортсмен»: Размещение 6-го пункта в 
чек-листе – «Я принял(а) участие в соревнованиях». 

Познавательная, 
игровая, проблемно-
ценностное 
общение. 
Взаимодействие – 
парное, групповое. 

Спортивные 
соревнования, 
работа с чек-
листом. 

7, 
8 

Встреча 
подарок. 

Встреча-подарок с интересными людьми из области спорта. Гости расскажут 
детям, что необходимо для того, чтобы быть профессиональным спортсменом. 
Размещение 7-го пункта в чек-листе – «Я узнал(а), как стать профессионалом в 
спорте». 

Познавательная, 
проблемно-
ценностное 
общение. 
Взаимодействие – 
парное. 

Встреча с 
интересными 
людьми, работа 
с чек-листом. 

9 Азбука 
здоровья. 

Подведение итогов. Что важного для себя узнали? – обобщение чек-листа. 
Составляем азбуку здоровья (эта работа может быть продолжена на уроках 
окружающего мира, в рамках других треков). 

Познавательная, 
игровая. 
Взаимодействие – 
парное, групповое. 

Подведение 
итогов, работа с 
чек-листом. 

 
6) Трек «Орлёнок – Эколог» – 9 занятий. 
Ценности, значимые качества трека: природа, Родина. 
Символ трека – рюкзачок Эколога. 

Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют проводить мероприятия за пределами здания школы с 
выходом на природу. Есть возможность использования природных материалов при изготовлении поделок, проведения акций с посадками 
деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника. 

№ Тема Содержание темы Виды деятельности Формы 
организации 

занятий 
1 Экология. Введение в тему. Мотивация, целеполагание. Знакомство с понятиями 

«экология», «эколог»: лексическая работа – значения новых слов. КТД 
«Экологическая тропа». Работа в парах. 
*Работа с рюкзачком эколога: в ходе КТД собираем рюкзачок эколога (что 
должен знать эколог), чтобы отправиться в путешествие по треку. Подведение 
итогов. 

Познавательная, 
игровая, проблемно-
ценностное общение. 
Взаимодействие – 
парное, групповое. 

КТД 
«Экологическая 
тропа» 

2 Страна 
экологии. 

Мотивация: видеофильм «Красота природы России». 
Как сохранить? Уберечь? 

Познавательная, 
игровая, проблемно-

Просмотр 
мультфильма, 
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*Работа с символом трека – рюкзачком эколога: составляем правила эколога 
(добавляем в рюкзачок). 
Что люди делают у нас в стране, чтобы сохранить природу? Презентация/видео 
о работе экологов (добровольцев, профессионалов, взрослых и детей). Кейс 
«Страна экология» – решаем экологические задачи. 
*Работа с символом трека – рюкзачком эколога. Анализ: дополняем рюкзачок 
эколога. 

ценностное общение. 
Взаимодействие – 
парное, групповое. 

презентация/ 
видео о работе 
экологов, Кейс 
«Страна 
экология». 

3 Мой след на 
планете. 

Актуализация важности бережного отношения к природе и планете. Какие 
экологические проблемы есть в нашем регионе? Как мусор влияет на природу? 
Дидактическая игра «Что в мусорном ведре?». Как уменьшить количество 
бытового мусора? Смотрим экологический мультфильм. Что мы можем сделать 
для этого? В ходе обсуждения и предложений детей учителю важно вычленить 
высказывание: «Можем сделать плакат с призывом не бросать мусор в 
природе». 
Коллективная работа с элементами КТД Рисуем плакат «Не бросай мусор». Дети 
могут их унести домой и разместить у себя дома на подъезде. 
*Работа с символом трека – рюкзачком эколога: цветные плакаты складываем 
в рюкзачок. Вывод: что мы сделали сегодня очень важное? Как это может 
помочь планете? 

Познавательная, 
игровая, проблемно-
ценностное общение. 
Взаимодействие – 
парное, групповое. 

Дидактическая 
игра «Что в 
мусорном 
ведре?», 
просмотр 
экологического 
мультфильма, 
создание плаката 
«Не бросай 
мусор». 

4 КТД «Знаю, 
умею, 
действую» 

Обсуждаем. Где разместили плакаты? Как отреагировали окружающие? 
Важность того, что сделали? 
1-й вариант: экскурсия в экологический центр или на станцию юннатов города. 
2-й вариант: интеллектуальная игра «Знаю, умею» (опыт проведения 
исследований, наблюдение за природой, эксперимент с озвучиванием звуков 
животных, 
птиц, сравнение «природных» и «искусственных» звуков, работа с детской 
энциклопедией). Подведение итогов. 
*Работа с символом трека – рюкзачком эколога. Дополнения в рюкзачок 
эколога: что должен знать эколог. 

Познавательная, 
игровая, проблемно-
ценностное общение. 
Взаимодействие – 
парное, групповое. 

КТД «Знаю, 
умею, 
действую» 

5 Экологиче-
ский квест 
«Ключи 
природы» 

Проигрываем квест от учителя – ищем ключи-задания к подготовке квеста от 
класса. Выдвигаем предложения по КТД «Ключи природы». Работаем по этапам 
КТД. 

Познавательная, 
игровая, проблемно-
ценностное общение. 
Взаимодействие – 
парное, групповое. 

Экологический 
квест «Ключи 
природы» 

6 Игра по Проводим и анализируем. Провести можно для ребят 1–2-х классов, для другого Познавательная, Игра по 
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станциям 
«Путешествие 
в природу» 

класса, для родителей в рамках родительского собрания и т.д. Смотрим 
мультфильм «Мальчик и Земля» – обсуждаем 

проблемно-
ценностное общение, 
социальное 
творчество. 
Взаимодействие – 
групповое. 

станциям 
«Путешествие в 
природу», 
просмотр 
мультфильма 
«Мальчик и 
Земля» 

7, 
8 

Встреча с 
человеком, 
которого 
можно 
назвать 
настоящим 
экологом 

На заключительное занятие в рамках данного трека приглашается 
личность, добившаяся успехов в сфере изучения экологии, сохранения 
природы, животного и растительного мира. 
Гость рассказывает ребятам о том, в чём заключается миссия эколога для 
окружающей среды. 
*Работа с символом трека – рюкзачком эколога. Анализ: в рюкзачок эколога 
вкладываем свои впечатления о встрече. 

Познавательная, 
проблемно-
ценностное общение. 
Взаимодействие – 
парное. 

Встреча с 
интересными 
людьми. 

9 Шагая в 
будущее, 
помни о 
планете. 

Работа с рюкзачком эколога: достаем из рюкзачка всё содержимое, которое 
собрали, участвуя в треке, смотрим фото/видео, как проходил трек; 
рисунки – обсуждаем, как прошёл трек, создаём опорную схему по треку и 
размещаем в орлятском классном уголке. Смотрим мультфильм «Мальчик и 
Земля». Делаются выводы о роли эколога для природы. Поощрения и 
награждения. 

Познавательная, 
проблемно-
ценностное общение. 
Взаимодействие – 
парное, групповое. 

Подведение 
итогов, 
просмотр 
мультфильма. 

 
7) Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» – 9 занятий. 
Ценности, значимые качества трека: семья, Родина. 
Символ трека – альбом. 

«Мы – хранители» Данный трек является логическим завершением годового цикла Программы. В рамках трека происходит ценностно-
ориентированная деятельность по осмыслению ребёнком личностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. 
Ребёнок должен открыть для себя и принять значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края, через понимания 
фразы «Я и моё дело важны для Родины». 

№ Тема Содержание темы Виды деятельности Формы организации 
занятий 

1 Орлёнок – 
хранитель 
историче-
ской памяти. 

Введение в тему, мотивация, целеполагание. Понятие 
«хранитель»: лексическая работа – значения нового слова. Учимся 
работать в группах – обдумывают идею. КТД «Альбом памяти». 
Задание перед треком: принести фото исторического 

Познавательная, 
игровая, проблемно-
ценностное общение. 
Взаимодействие – 

КТД «Альбом памяти» 
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или обычного события семьи, узнав о нём всю информацию. 
Выбирают одного, кто подведет итоги для класса: «Никита нам 
рассказал, как они ходили в поход… Света о том, что дедушка научил 
её кататься на велосипеде…». Педагог фиксирует опорную схему на 
карточках: Никита – ходили в поход, Света – кататься на велосипеде и 
др. Обобщаем всё сказанное и подводим итоги, что это важно помнить 
и знать. 
*Работа с символом трека – альбомом хранителя исторической 
памяти. Карточки с опорным текстом вкладываются в альбом (с ними 
можно поработать на уроках, дополнив их). Обсудить с детьми. Где 
лучше всего смогут сохраниться ваши имена? Память о различных 
событиях? Где вы храните добрые воспоминания о событиях своей 
семьи? Подведение итогов: продолжи фразу «Я хочу сохранить …». 

групповое. 

2 Традиции 
моей страны. 

Обсуждаем: я – семья – Россия – традиции и важность их 
сохранения. Какие традиции есть в России? Истинная традиция та, 
которая прошла через наше сердце (шествие Бессмертного полка, 
Масленица, Новый год и пр.). Определяем, какой должна быть 
настоящая традиция: общенародной; доброй; значимой для всех. 
Учимся работать в парах: обсуждаем, какие настоящие традиции есть 
в России и регионе, делаем художественный коллаж из 
заготовок/вырезок «Традиции России». Обсуждаем, какие из этих 
традиций важны для самих ребят и почему? 
*Работа с символом трека – альбомом хранителя исторической 
памяти: коллажи вкладываем в альбом. 

Познавательная, 
игровая, проблемно-
ценностное общение, 
художественное 
творчество. 
Взаимодействие – 
парное. 

Поделка «Традиции 
«России» 

3 Кодекс 
«Орлёнка-
хранителя» 

Познавательная виртуальная экскурсия – смотрим мультфильм 
«Мульти-Россия1» (о стране, о регионе, о других городах). 
Анализируем и обсуждаем, что важно сохранить в России. 
Обсуждаем: что мы можем сделать, чтобы сохранить красоту родного 
края, России? Составляем кодекс «Орлёнка – Хранителя» (важно 
возвращаться к этому кодексу, обсуждать, как его выполняем, 
дополнять его). 
*Работа с символом трека – альбомом хранителя: под- 
ведение итогов – оформляем в альбом кодекс «Орлёнка – Хранителя». 

Познавательная, 
игровая, проблемно-
ценностное общение, 
художественное 
творчество. 
Взаимодействие – 
групповое. 

Просмотр мультфильма 
«Мульти-Россия», 
кодекс «Орлёнка-
хранителя» 

4 Знать, чтобы 
хранить. 

Познавательная игра-квест «Ключи истории» (возможно проведение в 
музее города, в библиотеке, в общественном центре) с элементами 

Познавательная, 
игровая. 

Игра-квест «Ключи 
истории» 
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поисковой деятельности – дети примеряют на себя роль хранителей и 
решают интеллектуально-творческие задачи из области истории и 
культуры родного края и России. 
*Работа с символом трека – альбомом хранителя: дополняем альбом 
своими впечатлениями и желательно фотографиями. 

Взаимодействие – 
групповое. 

5 КТД 
«История 
становится 
ближе» 

Учимся работать в группах, использовать поисковый способ решения 
поставленной задачи. Решение исторических 
кейсов. 
*Работа с символом трека «Орлёнок – Хранитель»: Вы- 
вод, который можно сделать вместе с детьми и оформить в альбом: в 
истории много загадок, и мы можем найти на них ответ. 
Коллективно-творческое дело готовится учителем совместно с 
ребятами. Учитель показывает, как можно в классе разделиться на 
микрогруппы, как разработать идею, что нужно для её реализации, 
каждой группе помогает проработать её направление. Подготовка и 
реализация проходят согласно этапам КТД. Проводим для себя, в 
своём классе. Анализируем. 

Познавательная, 
игровая. 
Взаимодействие – 
групповое. 

КТД «История 
становится ближе» 

6 КТД «Мы 
хранители 
памяти» 

Формируем важность и значимость работы по КТД для ребят: 
результат работы презентуем для других, рассказывая о своих успехах 
на каждом этапе (от идеи – к проведению). Это может быть и для 1–2-
х классов, и в параллели, и для Совета школы, и для родителей. 

Познавательная, 
игровая. 
Взаимодействие – 
групповое. 

КТД «Мы хранители 
памяти» 

7, 
8 

Расскажи мне 
о России. 

Диалог «на равных» с человеком, который добился успехов, 
отвечающих смысловому наполнению трека «Орлёнок – Хранитель 
исторической памяти». 

Познавательная, 
проблемно-ценностное 
общение. 
Взаимодействие – 
парное. 

Встреча с интересными 
людьми. 

9 Мы – 
хранители. 

Смотрят фото/видео, как проходил трек. Перелистывают альбом, 
анализируют результат, размещают в орлятском классном уголке. 
Работа в парах: из доступных источников (книга, учебник, Интернет, 
личные знания) придумать исторический вопрос и задать его ребятам. 
Награждение и поощрение лучших ребят. 

Познавательная, 
игровая. 
Взаимодействие – 
парное, групповое. 

Подведение итогов. 

 
Программа по внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» 

Пояснительная записка 
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  Рабочая программа по предмету «Наглядная геометрия» составлена на основе Программы  «Наглядная геометрия» Автор: Н.Б. 
Истомина и рассчитана на 33 часа в 1 классе, по 34 часа в 2, 3, 4 классах. 

В начальной школе геометрия служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, 
приобретённые при её изучении, станут необходимыми для применения в жизни и фундаментом обучения в старших классах 
общеобразовательных учреждений. 
             Приоритетной целью начального курса математики является формирование у младших школьников общеучебных интеллектуальных 
умений (приёмов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии, обобщения). В отношении 
геометрической линии данная концепция находит своё выражение в целенаправленной работе над развитием пространственного мышления 
младших школьников. Задача развития пространственного мышления младшего школьника может и должна решаться при изучении 
различных учебных курсов. Но именно геометрическое содержание представляет в этом плане большие возможности, так как 
предметом изучения геометрии являются формы объектов, их размеры и взаимное расположение. 
             Цель курса– расширить представления учащихся о форме предметов, их взаимном расположении на плоскости и в пространстве; 
познакомить с геометрическими телами и их развертками, сформировать конструктивные умения и навыки, а также способность читать 
графическую информацию и комментировать ее на доступном для младшего школьника языке. 
             Задача курса – используя тот объем геометрических знаний, с которыми ребенок приходит в школу, создать большие возможности 
для эффективного изучения геометрического материала; способствовать формированию у детей умения решать задачи, развивать 
пространственное и логическое мышление учащихся. Программа предусматривает благополучное развитие высших форм мышления, во 
многом определяющемся уровнем сформированности наглядно — действенного и наглядно- образного мышления. Задача педагога «не 
напичкать» ребенка терминологией и доказательствами из систематического курса геометрии, а сформировать у него умение моделировать, 
конструировать, представлять, предвидеть, сравнивать.  
Общая характеристика предмета 

Стержнем любого начального курса математики является арифметика натуральных чисел и основных величин. В тесной связи с 
арифметическим материалом рассматриваются вопросы алгебраического и геометрического содержания. Задача геометрической 
пропедевтики – развитие у младших школьников пространственных представлений, ознакомление с некоторыми свойствами геометрических 
фигур, формирование практических умений, связанных с построением фигур и измерением геометрических величин.  

Важной задачей изучения геометрического материала является развитие у младших школьников различных форм математического 
мышления, формирование приемов умственных действий через организацию мыслительной деятельности учащихся. 

Курс  включает знакомство с основными линейными и плоскостными геометрическими фигурами и их свойствами, а также с 
некоторыми многогранниками и телами вращения. Расширение геометрических представлений и знаний используется в курсе для 
формирования мыслительной деятельности учащихся. 

Изложение геометрического материала в курсе проводится в наглядно-практическом плане, как бы следуя историческому процессу 
развития геометрических понятий. Работая с геометрическим материалом, дети знакомятся и используют основные свойства изучаемых 
геометрических фигур. С целью освоения этих геометрических фигур выстраивается система специальных практических заданий, 
предполагающая изготовление моделей изучаемых геометрических фигур на предметах и объектах, окружающих детей, а также их 
использование для выполнения последующих конструкторско-практических заданий, степень сложности которых растет по мере 
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прохождения изучаемого курса. Для выполнения заданий такого рода используются такие виды деятельности, как наблюдение, изготовление 
(рисование) двухмерных и трехмерных геометрических фигур из бумаги, картона, счетных палочек, пластилина, мягкой проволоки и др., 
несложные геометрические эксперименты для установления простейших свойств фигур (например, равенства, равносоставленности, 
равновеликости, симметричности); измерение, моделирование. 

Использование моделирования в процессе обучения создает благоприятные условия для формирования таких приемов умственной 
деятельности как абстрагирование, классификация, анализ, синтез, обобщение, что, в свою очередь, способствует повышению уровня знаний, 
умений и навыков младших школьников.        

Основные формы и методы работы: 
В процессе занятий используются различные формы занятий: 
традиционные, 
творческие  и практические занятия; 
индивидуальная деятельность; 
 различные методы обучения: 
словесный (устное изложение, беседа, рассказ); 
наглядный (иллюстрации, наблюдение, показ педагогом, работа по образцу); 
практический (учащиеся  не только воспринимают и усваивают готовую информацию, но и участвуют  в коллективном поиске, решение 
поставленной задачи совместно с педагогом). 
  В основе наглядной геометрии лежат следующие дидактические принципы:  
1. Принцип деятельности включает ребёнка в учебно-познавательную деятельность. Само обучение называют деятельностным подходом. 
2. Принцип целостного представления о мире в деятельностном подходе тесно связан с дидактическим принципом научности, но глубже по 
отношению к традиционной системе. Здесь речь идёт и о личностном отношении учащихся к полученным знаниям и умении применять их в 
своей практической деятельности. 
3. Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями обучения на уровне методологии, содержания и методики. 
4. Принцип минимакса заключается в следующем: учитель должен предложить ученику содержание образования по максимальному уровню, а 
ученик обязан усвоить это содержание по минимальному уровню. 
5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех стрессообразующих факторов учебного процесса, 
создание в классе и на уроке такой атмосферы, которая расковывает учеников, и в которой они чувствуют себя «как дома». У учеников не 
должно быть никакого страха перед учителем, не должно быть подавления личности ребёнка. 
6. Принцип вариативности предполагает развитие у детей вариативного мышления, то есть понимания возможности различных вариантов 
решения задачи и умения осуществлять систематический перебор вариантов. Этот принцип снимает страх перед ошибкой, учит воспринимать 
неудачу не как трагедию, а как сигнал для её исправления. 
 7. Принцип творчества (креативности) предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в учебной деятельности ученика, 
приобретение ими собственного опыта творческой деятельности.         
   Планируемые результаты освоения курса «Наглядная геометрия» 
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Личностными результатами курса «Наглядная геометрия»является формирование следующих умений: · самостоятельно определять и 
высказывать самые простые общие правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества);· в 
самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор в пользу действий, соотносящихся с этическими нормами 
поведения; 
· формирование внутренней позиции школьника; · адекватная мотивация учебной деятельности, включая познавательные мотивы. 
Метапредметными результатами освоения данного курса будет:· овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиск средств ее осуществления; · освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; · формирование 
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; · формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способствовать конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха;· освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;· испльзование знаково – символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;· овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно — следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
Предметными результатами освоения данного курса будет: · использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;· овладение основами 
логического и алгоритмического мышления. пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 
оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнении алгоритмов;· приобщение начального опыта применения 
геометрических знаний для решения учебно – познавательных и учебно – практических задача;· вычислять периметр геометрических 
фигур;· выделять из множества треугольников прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники;· строить 
окружность по заданному радиусу или диаметру;· выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные; · распознавать 
геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы вершины, стороны, углы), в том 
числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус, диаметр), шар; 
Раздел 1.Взаимное расположение предметов. (Уточняются представления детей о пространственных отношениях «справа — слева», «перед — 
за», «между», «над — под» и т, д.) – 15 часов. 
Раздел 2. Целое и части. (Расширяются представления младших школьников о способах конструирования геометрических фигур. 
Геометрическая фигура рассматривается как целое, которое можно составить из нескольких других фигур — её частей.) – 6 часов. 
Раздел 3.Поверхности. Линии. Точки. (У школьников формируются первые представления о кривой и плоской поверхностях, умения 
проводить на них линии и изображать их на рисунке). Первоклассники также знакомятся со свойствами замкнутых областей: соседние, 
несоседние области, граница области. – 12 часов 
2 класс 
Раздел 1.Поверхности. Линии. Точки. (Учащиеся применяют сформированные в первом классе представления о линиях, поверхностяхи точках 
для выполнения различных заданий с геометрическими фигурами: кривая, прямая, луч, ломаная.) – 4 часа 
Раздел 2. Углы. Многоугольники. Многогранники, (Уточняются знания младших школьников об угле, многоугольнике; при знакомстве 
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второклассников с многогранником используются их представления о поверхности, продолжается работа по формированию умения читать 
графическую информацию, дифференцировать видимые и невидимые линии на изображениях многогранников) – 30 часов. 
 
3 класс 
Раздел 1.Кривые и плоские поверхности. (Продолжается работа, начатая в первом и втором классах.) – 5 часов. 
Раздел 2.Пересечение фигур. (Формируются представления о пересечении фигур на плоскости и в пространстве; активизируется умение 
читать графическую информацию и конструировать геометрические фигуры.) – 22 часа. 
Раздел 3.Шар. Сфера. Круг. Окружность. (Вводится представление о круге как о сечении шара, о связи круга с окружностью как его границей, 
о взаимном расположении окружности и круга на плоскости.) – 7 часов 
4 класс 
Раздел 1. Цилиндр. Конус. Шар. Тела вращения. (Продолжается работа по формированию у детей представлений о взаимосвязи плоскостных и 
пространственных фигур. Цилиндр, конус и шар рассматриваются как тела вращения плоской фигуры вокруг оси; устанавливается 
соответствие новых геометрических форм со знакомыми детям предметами. Учащиеся знакомятся с развёртками конуса, цилиндра, 
усечённого конуса; продолжается работа по формированию умений читать графическую информацию и изображать на плоскости объёмные 
фигуры) – 18 часов. Раздел 2.Пересечение фигур. (Обобщаются представления ребят о различных геометрических фигурах на плоскости и в 
пространстве и их изображениях.) – 16 часов 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 КЛАССА 
Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Английский язык» составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утв. приказом Министерства просвещения 
РФ от 31 мая 2021 г. N 286) 

  Федеральная образовательная программа начального общего образования (утверждена приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 18.05.2023 № 372) 

 Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии 
№1 имени Героя  Советского Союза Евгения Дикопольцева (2023г.)  

 Методический конструктор «Внеурочная деятельность» Д.В. Григорьев, П.В.Степанов. - М: Просвещение 
 Никитенко З.Н. Английский язык. Первые шаги. 1 класс: книга для учителя З.Н. Никитенко. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020 
Данная программа предназначена для обучения детей 6—7 лет английскому языку в 1 классе начальной школы. Программа рассчитана на 

34 часа, на изучение отводится 1 час в неделю, 33 учебных недели. 
Изучение регионального содержания в рамках внеурочной деятельности происходит через организацию различных форм занятости: игры, 

познавательные беседы, концерты, инсценировки в количестве 10% от общего количества часов (3 часа). 
Общая характеристика курса 
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Курс внеурочной деятельности «Английский язык» призван обеспечить преемственность дошкольного и начального образования за счёт 
развития эмоционально-волевой сферы личности ребёнка 5—6 лет и первоклассника 6—7 лет и его когнитивных (познавательных) 
способностей, составляющих основу способности к иноязычной речевой деятельности. 

В программе получили свою реализацию личностно-деятельностный подход (А. А. Леонтьев) и авторская концепция личностно-
развивающего иноязычного образования в детском саду и начальной школе, в центре которой личность ребёнка и развитие комплекса его 
способностей: 

— нравственной способности, то есть способности к добродетельным поступкам на основе нравственной ориентации («что такое хорошо и 
что такое плохо») в окружающем поликультурном и многоязычном мире; 

 — речевой способности, то есть способности к иноязычной устной речи; 
 — коммуникативной способности, то есть способности осуществлять элементарное иноязычное общение, в том числе и с зарубежными 

сверстниками — носителями языка; 
 — познавательной способности, то есть способности к познанию иного языка и иной культуры; 
 — культуроведческой способности — способности наблюдать проявления родной и иной культуры, находить общее и различное. 
В основе данного пропедевтического курса деятельностно-онтогенетическая, природосообразная модель развития иноязычной речи детей 

(З. Н. Никитенко, Е. И. Негневицкая) и принцип развивающего иноязычного образования, который получает свою реализацию в 
образовательном процессе в четырёх принципах развития: диалогичности общения, дидактической культуросообразности, самостоятельности 
речемыслительной деятельности и дидактической природосообразности. 

Диалогичность общения выделяется в качестве принципа, поскольку: 
 1) диалогическое общение педагога с детьми отвечает их возрастным возможностям — они испытывают трудности в создании 

монологических высказываний, а также не воспринимают длительных монологических сообщений педагога; 
 2) общение является для детей не только каналом познания, но и средством духовно-нравственного и интеллектуального развития при 

овладении ИЯ. 
Общение является основным средством обретения ценностей культуры. Воспитание качеств личности ребёнка, которые необходимы ему 

для участия в межкультурном общении на родном языке со сверстниками и на иностранном языке с зарубежными сверстниками — 
носителями изучаемого языка, происходит в процессе игровых ситуаций общения. В данном курсе иноязычное общение включается в 
сюжетно-ролевую игру, что способствует познанию ребёнком отношений, социальных ролей, норм поведения, принятых в родной культуре и 
в культуре зарубежных сверстников — носителей ИЯ. 

Одним из главных факторов личностного развития ребёнка при овладении ИЯ является общение с педагогом, который призван создавать 
условия для развития мотивации и творческого характера деятельности детей и благоприятный эмоциональный климат. При этом важно, 
каким голосом педагог произносит слова, фразы, и какое у него выражение лица, как он реагирует на ошибки детей, чтобы дети, вступая в 
общение на новом для них языке, не испытывали страха перед ошибкой. 

В соответствии с принципом диалогического общения в данном курсе общение является и средством овладения детьми иноязычной речью, 
и средством управления этим процессом со стороны педагога. При этом овладение речью и иноязычным общением происходит одновременно 
и в тесном взаимодействии, поскольку: 1) используются коммуникативные упражнения для формирования речевых навыков и развития 



141

 

 

речевых умений; 2) организуется мотивированное отношение детей к тому, что они слушают и говорят, за счёт создания игровых ситуаций 
общения. 

Игровые ситуации являются также способом демонстрации новых слов и новых речевых образцов. Именно игровая ситуация 
демонстрирует функциональную значимость языкового явления для выражения того или иного коммуникативного намерения, когда ребёнок 
понимает, зачем это нужно в речи.  

Включение иноязычного общения в сюжетно-ролевую игру позволяет создавать естественную мотивацию речи детей (например, задание 
«Чтобы Дороти вернулась в Канзас, нужно рассказать о том, какого цвета наши звери»), что исключает задания типа «Повторите за мной 
хором: My dog is brown». 

В соответствии с принципом дидактической культуросообразности воспитание детей 6—7 лет есть их моральное развитие, обретение ими 
нравственных качеств и культурных ценностей, необходимых для взаимодействия с представителями других культур на ИЯ. Данный принцип 
отвечает за: 

 — нравственную ориентацию заданий, которые учат детей понимать, «что такое хорошо и что такое плохо», и делать правильный 
моральный выбор в ситуациях общения; 

 — приобщение детей к иной культуре с опорой на их опыт овладения родной культурой: «как у нас и как у них», «что одинаково, что 
различно» (например, как мы празднуем Рождество и как празднуют Рождество английские мальчики и девочки). 

Нравственное воспитание требует особых качеств от педагога. Формировать у детей нравственные ценности (добра, любви, уважения к 
старшим) в процессе иноязычного общения способен такой педагог, который эмоционально и рефлексивно относится к ценностям других и 
своим собственным.  

Принцип самостоятельности речемыслительной деятельности предполагает: 
 — использование деятельности познания — открытие «секретов» английского языка — при ознакомлении детей с лексическими и 

грамматическими средствами с опорой на опыт в родном языке; 
 — активную деятельность, наполненную смыслом: любое задание для детей представляет собой речемыслительную задачу, в которой есть 

мотив и цель общения: «Чтобы накормить наших зверей (это мотив для ребёнка), нужно рассказать, что они любят есть (это цель речевого 
действия)». Далее педагог даёт образец решения этой задачи: My cat likes milk. Ориентируясь на образец учителя, каждый ребёнок выражает 
свою мысль, рассказывает о своём животном (а не повторяет за педагогом). P1: My dog likes meat; P2: My tiger likes sweets, etc. 

Ребёнок всегда понимает, что он делает и зачем, то есть видит смысл своей деятельности. Речемыслительная деятельность детей, которая 
обеспечивается данным курсом, всегда носит самостоятельный характер, поскольку дети сами формируют и формулируют свои мысли 
(потому что нельзя подумать за кого(то). Самостоятельность в построении собственных высказываний обеспечивается за счёт использования 
проблемных задач при познании языковых средств — дети сами «открывают» секреты нового языка и получают ориентировку в его звуковой, 
лексической и грамматической системе с опорой на родной язык. 

 В соответствии с принципом дидактической природосообразности предлагаемая в данном курсе развивающая технология: 
 — учитывает закономерности развития когнитивных процессов (восприятия, внимания, мышления, памяти, воображения) у детей данного 

возраста и универсальные психолингвистические закономерности овладения языком; 
 — исключает любое заучивание слов, диалогов, многочисленные повторения за педагогом и любую не наполненную смыслом 

деятельность, которая приводит к левополушарному утомлению и замедлению речевого развития; 
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 — включает процесс овладения ИЯ в путешествие в английскую/американскую сказку, является для ребёнка психологическим 
оправданием для перехода на новый язык общения в условиях, когда естественной потребности в этом языке нет; 

 — использует родной язык детей при ознакомлении с грамматическими явлениями (открытие секретов ИЯ с опорой на родной язык) и при 
формулировании задач общения («Чтобы расколдовать наших зверей, нужно рассказать какого они цвета»), так как на ИЯ, которым дети не 
владеют, невозможно создать мотивацию. По мере накопления детьми речевого опыта на ИЯ доля родного языка снижается. 

Рассмотренные принципы определяют и регулируют воспитание, развитие и познание детей в процессе иноязычного образования.  
В данном курсе обучение чтению и письму на английском языке не предусматривается, поскольку преждевременное обучение 

первоклассников грамоте чужого языка признаётся психологами (А. А. Леонтьев) и психофизиологами (М. М. Безруких) неполезным и даже 
вредным для психического развития детей данного возраста.  

Вместе с тем данный курс готовит детей к успешному чтению и письму во 2 классе за счёт развития когнитивных способностей и создания 
коммуникативного ядра устной речи. 

Особенностью курса является использование здоровьесберегающей технологии, бережно развивающей у детей способность к творческой 
речи на английском, и учитывающей: 

 — их опыт овладения родным языком в онтогенезе; 
 — психолингвистические закономерности овладения детьми иностранным языком, согласно которым имитация не является основным 

механизмом овладения языком. Подтверждено стремление ребёнка организовать свой язык, найти в нём закономерности, правила и 
действовать в соответствии с этими правилами; 

 — и, самое главное, психофизиологические возможности детей 6—7 лет, то есть готовность структур мозга к развитию различных видов 
иноязычной речевой деятельности и необходимость развития его правополушарной деятельности при овладении новым языком, когда акцент 
делается на чувственном восприятии нового языка, развитии фонологического осознания речи и способности к речетворчеству. 

К концу пропедевтического курса устного иноязычного общения у детей формируются умения: 
 — понимания английской речи, которые позволяют выполнять обращённые к ним просьбы педагога и сверстников, отвечать на вопросы, 

выражать понимание с помощью реплик согласия/несогласия, одобрения/неодобрения, понимать указания учителя, связанные с ведением 
урока, понимать короткие тексты-описания и тексты-загадки; 

 — диалогической речи, которые позволяют решать элементарные речемыслительные задачи в моделируемых игровых ситуациях, 
используя вопросно-ответные единства, просьба — ответную реакцию, распоряжения и другие реплики. При этом учащиеся способны 
варьировать лексическое и грамматическое наполнение этих единств, комбинировать и переносить составляющие их элементы в новую 
ситуацию; отвечать на вопросы различных видов (общие и специальные), выражать согласие/несогласие, одобрение/неодобрение, опровергать 
услышанное; 

 — монологической речи, который позволяет детям без предварительной подготовки строить самостоятельные высказывания, выражая 
свои коммуникативные намерения в соответствии с предлагаемыми речемыслительными задачами. Объём высказывания не менее трёх фраз, 
правильно оформленных в языковом отношении. Высказывание представляет собой описание (картинки, предмета, животного, внешности 
сказочного героя и др.) и рассказ (о себе, друге, члене семьи, домашнем животном, сказочном герое). 

Формирование таких умений становится возможным благодаря использованию развивающей технологии овладения детьми 6—7 лет ИЯ в 
институциональных условиях. 
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Цели и задачи курса 

 Стратегической целью пропедевтического курса является развитие личности первоклассника, его способности к иноязычному общению 
и готовности к успешному овладению иностранным языком в начальной школе. 
 Данная цель реализуется в следующих задачах: 
 —создание у детей интереса к новому языку и общению на этом языке; 
 —формирование умения самостоятельно решать элементарные задачи общения в рамках определённого набора сфер и ситуаций общения; 
 —развитие способности и готовности общаться на ИЯ на уровне своих речевых возможностей и потребностей в устной форме (аудирование и 

говорение); 
 —развитие нравственной способности и воспитание чувства патриотизма и гордости за свою страну и родной край; 
—развитие когнитивных способностей (мышление, внимание, восприятие, память); 
 —развитие основных механизмов аудирования (фонематического слуха, оперативной памяти и вероятностного прогнозирования); 
 —развитие иноязычной языковой способности и иноязычной речевой способности; 
 —формирование у детей представления о том, как устроен иностранный язык, в чём состоят его основные секреты и чем он отличается от 

родного языка, а также о том, что чужая речь, как и родная, строится по правилам, а не путём механического подбора слов; 
 —введение детей в мир культуры народа — носителя изучаемого языка с опорой на родную культуру; 
 —воспитание культуры общения: умение внимательно слушать собеседника, вежливо отвечать сверстникам и взрослым, обращаться с 

просьбой, благодарить и т. д.; 
 —сохранение психического и физического здоровья детей. 

  Предлагаемый курс устного иноязычного общения носит название пропедевтический, поскольку здесь формируются умения устной 
речи и получают своё развитие все способности детей: нравственная, языковая, речевая, коммуникативная и культуроведческо-
познавательная. Устная основа создаёт естественные условия для коммуникативной функции языка, позволяет сосредоточить внимание детей 
на его звуковой (чувственной) стороне и отодвигает графические трудности.  
 Курс внеурочной деятельности «Английский язык» — это значимый подготовительный этап развития у детей 6—7 лет чувственного 
восприятия нового языка в процессе устного игрового иноязычного общения и комплекса способностей, необходимых для дальнейшего 
успешного овладения иноязычной речевой деятельностью, и особенно для овладения техникой чтения и письма.  
 Пропедевтический курс обеспечивает детям раннее иноязычное образование: социально и индивидуально обусловленный способ, 
процесс и результат коммуникативного, познавательно-речевого и нравственного развития личности ребёнка при овладении иным языком и 
знакомстве с иной культурой, что отражает направленность данного курса на реализацию целей ФГОС начального общего образования: 
коммуникативно-личностное, познававательно-речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие ребёнка. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Формы организации: игры, познавательные беседы, концерты, инсценировки 

Виды деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная 

 Предметное содержание включает следующую тематику.  
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 Я и мои игрушки. Любимые игрушки (кукла, самолёт, машинка и т. д.), цвет и размер игрушки (большая, маленькая). Любимые 
игрушки-животные, их цвет, размер, что умеют и что не умеют делать. 
 Я и моя семья. Члены семьи (мама, папа, дедушка, бабушка), их имена. Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники и 
традиции (день рожденья, Новый год, Рождество, Пасха). Подарки. Покупки. Любимая еда. 
  Мой дом. Дом/квартира: предметы мебели и интерьера. Моя одежда. Предметы посуды. Накрываем на стол. 
  Я и мои друзья. Мои друзья: внешность, одежда, что умеют делать, любимая еда, любимые занятия. Семья моего друга.  
 Знакомство. Приветствие, представление себя, своих близких и друзей, поздравление, прощание: со взрослыми и сверстниками. 
 Мир моих увлечений. Любимые игрушки и занятия. Любимые песни и сказки. Зимние и летние виды спорта, занятия спортом. 
 Школа для Винни Пуха. Школьные принадлежности. Классная комната. Правила поведения на занятии и в школе.  
 Мир вокруг меня. Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. Любимые домашние и дикие животные и их любимая еда. 
 Формы речевого и неречевого этикета, принятые в англоязычных странах. Формулы вежливости в общественном месте — детском 
саду/школе, во время совместных занятий со сверстниками.  
 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия стран: России, Британии, Канады, США, Австралии — и их столиц. 
Национальные праздники и традиции в России и англоязычных странах.  
 Произведения художественной литературы, сказки, детский фольклор (считалки, рифмовки), мультфильмы. Персонажи сказок, стихов, 
мультфильмов, их поступки (добрые и недобрые), любимая еда, что умеют и не умеют делать, любимые занятия. 
  Содержание личностно-развивающего иноязычного образования включает в себя три взаимосвязанных аспекта: ценностный, 
мотивационно-когнитивный и познавательно-культуроведческий.  
 Ценностный аспект создаёт основу для воспитания и самовоспитания детей, для их нравственного развития, обретения ими 
нравственных чувств и нравственных ценностей. 
 Мотивационно-когнитивный аспект создаёт основу для развития и саморазвития детей, то есть для создания интереса и мотивации, для 
развития их психических процессов/когнитивных способностей (слухового восприятия, мышления, слухового и зрительного внимания, 
образной и словесно(логической памяти, воображения), языковой и речевой способностей к иноязычной речи; для создания основы 
формирования универсальных учебных действий, определяющих успешность овладения ИЯ и успешность предстоящей учебной 
деятельности.  
 Познавательно-культуроведческий аспект создаёт основу для познания иного языка и иной культуры в процессе игрового иноязычного 
общения. 
 Содержание ценностного аспекта. Важнейшим моментом воспитания детей 6—7 лет является приобщение их к культуре своего 
народа и формирование семейных ценностей как самых значимых для них, наиболее близких им и понятных. Специфика образовательной 
области «Иностранный язык» состоит в том, что дети приобщаются к культуре народа — носителя языка с опорой на родную культуру: 
сначала, условно говоря, «как у нас», а потом, «как у них». В образовательном процессе обучения английскому языку дети обретают 
ценности, связанные:  
— с гражданственностью и патриотизмом: любовь к своей стране и своему городу/селу, к родному языку, гордость за свою 
страну/культуру, ответственность; 
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 — с отношением к себе и окружающим людям: здоровый образ жизни, доброта, милосердие, честность, почитание родителей, бабушек и 
дедушек, уважение к старшим;  
— с отношением к труду: трудолюбие, целеустремлённость, творчество, стремление познавать новое и делать свои собственные открытия; 
 — с отношением к природе и прекрасному в этом мире: жизнь как самая большая ценность, красота природы и забота о её сохранении; 
 — с отношением к культуре народов англоязычных стран: интерес к английскому языку и уважительное отношение к проявлениям 
культуры народов англоязычных стран. 
 Дети приобщаются к нравственным ценностям и ценностям иной культуры путём ознакомления с ними и их воспроизводства в игровом 
иноязычном общении, а также в изобразительной, музыкальной и театральной деятельности. При этом дети накапливают опыт: 
 — проживания ситуаций гуманного поведения в естественных и игровых условиях иноязычного общения: проявление любви и заботы 
об игрушках, животных, растениях, окружающих людях (сверстниках и взрослых), готовности делать добро и приходить на помощь тем, 
кто в ней нуждается; 
  — уважения к педагогу, сверстникам, близким; 
  — опыта иноязычного, в том числе и межкультурного, общения со сверстниками, принадлежащими к разным культурам, в своей группе; 
  — саморегуляции поведения в процессе игрового иноязычного общения. Представленное содержание воспитания направлено на 
развитие и саморазвитие активности и творчества детей и их нравственных качеств в процессе овладения иностранным языком. 
 Содержание мотивационно-когнитивного аспекта включает в себя мотивационный компонент, обеспечивающий формирование у детей 
интереса к новому языку и иной культуре, и когнитивный компонент, связанный с развитием у детей пcихических процессов/когнитивных 
способностей (наглядно-образного и словесно-логического мышления, слухового и зрительного внимания, слухового восприятия, слуховой 
памяти, воображения), языковой и речевой способности к иноязычной речи.  
 Данные компоненты в пропедевтическом курсе представлены следующим образом. 
 1. Мотивационный компонент содержания. Данный компонент отвечает за мотивацию всех речевых и неречевых действий детей на 
английском языке. Такие мотивы создаются за счёт включения процесса овладения новым языком в другую, значимую для данного 
возраста игровую деятельность, в которой: 
  — детям интересно узнавать новое и делать открытия в языке и культуре (внутренняя познавательная мотивация);  
 — у них возникает желание выражать свои мысли и понимать мысли других людей (внутренняя коммуникативная мотивация); 
  — дети переживают свои даже самые небольшие успехи как важные шаги в продвижении к цели (мотивация успешности). 
 Внутренняя познавательная мотивация у детей развивается: 
  — в процессе ознакомления с грамматическими и лексическими средствами иноязычного общения, в основе которых занимательные 
проблемные задачи. Решение таких задач позволяет делать детям «открывать секреты» сначала родного языка, а затем и английского языка 
и испытывать радость самостоятельного познания; 
  — в процессе ознакомления с фактами культуры англоязычных стран с опорой на родную культуру, когда дети учатся сравнивать «как у 
нас и как у них» и обнаруживают, что есть и много общего в разных культурах; 
  — за счёт использования элементов детского страноведения, а именно детского фольклора (рифмовок, стихов и песенок), 
воздействующих непосредственно на эмоциональную (чувственную) сферу детей и стимулирующих интерес к новому языку. 
 Внутренняя коммуникативная мотивация получает своё развитие: 
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  — в процессе решения игровых речемыслительных задач, в которых есть мотив и цель, стимулирующих формирование и 
формулирование детьми своих мыслей и понимание мыслей других людей; 
 — за счёт задействования эмоциональной стороны игрового иноязычного общения (передача и восприятие эмоций радости, сожаления, 
удовольствия/не( удовольствия и т. д.), облегчающей взаимопонимание в процессе общения.  
 Внутренняя мотивация успешности развивается у детей за счёт природосообразной организации процесса овладения ИЯ, в основе 
которой — деятельностно-онтогенетический путь развития иноязычной речи детей. Этот путь обеспечивает детям естественное, понятное, 
и что не менее важно, посильное «вхождение» в новое языковое и культурное пространство, поскольку учитывает психофизиологические 
возможности детей и психолингвистические закономерности овладения языком. 
 Внутренняя мотивация успешности создается и за счёт организации в конце каждой четверти и в конце каждого года утренников-
праздников или концертов-праздников на английском языке, на которых дети демонстрируют своим близким (родителям, бабушкам и 
дедушкам, сёстрам и братьям) свои успехи в овладении новым языком как средством общения и познания. 
 2. Когнитивный компонент. Пропедевтический курс обеспечивает развитие у детей комплекса когнитивных способностей. 
 1) Языковые способности, связанные с овладением языковыми средствами иноязычного общения как орудиями речевой деятельности, в 
соответствии с правилами её построения: — фонематический слух как способность различать на слух звуковые цепочки различной 
протяжённости и извлекать из них смысл, включая способность различать на слух долгие и краткие звуки, зубные и межзубные согласные 
[z—ð], [s—ɵ], а также согласные [ð —ɵ ] [v—w], [f—v] и слова их содержащие; 
 — способность к произнесению английских звуков отдельно и в потоке речи; 
 — способность использовать слова как орудия самостоятельной речевой деятельности;  
 — способность строить свою речь по правилам английского языка.  
 2) Речевые способности, то есть способность формировать и формулировать свои мысли и понимать (на слух) мысли, высказанные 
другими людьми: 
  — способность понимать иноязычную речь на слух; 
  — способность строить самостоятельные монологические и диалогические высказывания на английском языке.  
 3) Когнитивные способности/психические процессы, обеспечивающие становление языковых и речевых способностей: 
  — фонологическая способность; 
  — слуховое восприятие; — наглядно-образное мышление; 
  — оперативная память; 
  — словесно-логическое мышление и связанная с ним способность к логическому выстраиванию своей речи; — воображение. 
 Содержание познавательно-культуроведческого аспекта включает познавательный и культуроведческий компоненты.  
 Познавательный компонент содержания обеспечивает деятельность детей по овладению иностранным языком как средством 
общения и познания и формирование предметных умений и универсальных действий как основы будущих учебных умений. Предметные 
умения представлены в пропедевтическом курсе коммуникативными умениями по аудированию и говорению как видам иноязычной 
речевой деятельности. 
 Аудирование  
 У детей формируются умения понимать на слух: 
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  — речь педагога по ведению занятия и его связные высказывания, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 
незнакомые слова; 
  — высказывания сверстников; 
  — небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном материале, как при непосредственном общении, так и в аудиозаписи; 
  — рифмовки, стихи и песни. 
 Говорение в диалогической форме  
 У детей формируются умения: 
  — вести диалог этикетного характера (Hello! — Hello! How are you? — I am fine. Good bye — Bye! Happy Birthday! — Thank you very 
much! Etc.); 
  — вести диалог-расспрос (Сan you swim? — Yes, I can. Do you like bananas? — Yes, I do. Etc.);  
 — вести диалог — побуждение к действию (Let’s sing a song! — A good idea!). 
 Говорение в монологической форме  
 У детей формируются умения:  
 — описывать игрушку, животное, предмет; 
  — рассказывать о себе и своём окружении (игрушке, питомце, сказочном персонаже, члене семьи, друге);  
 — выражать отношение (I like it./I don’t like it. It is good./It is not good). 
 В содержание познавательного компонента устного иноязычного общения включены:  
— базовые речевые образцы, отражающие игровые и реальные отношения в речи; средства для моделирования этих образцов, а именно: 
глаголы как основа продуктивности речи (глаголы, обозначающие основные движения, состояния и действия с предметами); 
существительные, отражающие основные предметы деятельности; прилагательные и наречия, обозначающие качества предметов и 
действий. 
 Объём грамматического материала: 70 типовых речевых образцов, из них 50 — для говорения.  
 Объём словарных единиц распределяется так: 150 для говорения (для самостоятельного употребления в устной речи) и 200 для 
аудирования (только для понимания на слух). 
 Культуроведческий компонент содержания  
 Данный компонент включает:  
 1) знания: — названия стран, в которых говорят на английском языке, их расположение на карте;  
— названия отдельных животных, растений; 
— формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
— имена сказочных героев; — английский детский фольклор (считалки, песенки, стихи, игры и др.);  
 2) культуроведческие умения: 
— умение употреблять формулы речевого этикета в конкретных ситуациях общения; — умение играть в игры сверстников — носителей 
английского языка; 
— умение сравнивать обычаи, лежащие в основе названных выше праздников, в своей стране и в странах, в которых говорят на английском 
языке; 
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— умение культуроведческой наблюдательности, то есть умение находить общее и различное в проявлениях родной и иной культуры. 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Английский язык»  

Личностные результаты 
В процессе воспитания средствами иностранного языка детьми будут достигнуты определённые личностные результаты их нравственного 

развития: 
 — воспитание у детей интереса к иному языку и иной культуре, доброжелательного отношения к другим народам и странам; 
 — воспитание нравственных чувств — доброты, милосердия, уважения к старшим, гуманного отношения ко всему живому, умение 

различать, что такое хорошо и что такое плохо, и стремление сделать правильный нравственный выбор; 
— формирование нравственных ценностей (ценностное отношение к семье, родному языку, культурному достоянию России, любовь к 

Родине, гордости за свою страну); 
 — воспитание трудолюбия, любознательности, самостоятельности, умений сотрудничества в процессе игровой деятельности; 
 — воспитание ценностного отношения к здоровью (своему и окружающих людей), бережного отношения к природе, к прекрасному в 

людях и природе; 
 — воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран, стремления находить общее в разных языках и культурах. 
Личностные результаты включают и развитие языковых и речевых способностей детей, обеспечивающих успешное овладение 

иностранным языком.  
Языковые способности:  
1) способность использовать знаки языка (фонетические, грамматические, лексические) как орудия речевой деятельности, следуя 

занимательным правилам её построения; 
2) фонологическая способность, то есть способность различать на слух звуки, слова и речевые образцы и извлекать из них смысл. Эта 

способность актуализируется в умениях: 
 — различать на слух долгие и краткие гласные звуки согласные звуки [ð—z], [ɵ—s], [v—f], [v—w] и слова, их содержащие; 
 — выделять и правильно произносить звук в начале слова (window — [w]); 
 — «прохлопать» ритмический рисунок фразы (My dog can run); 
 — осуществлять звуковой синтез — соединять звуки в одно слово ([t—e—n] — ten); 
— распознавать рифму — одинаково звучащие слова (например, прослушать четыре слова: hare — fox — duck — bear — и назвать два, 

которые рифмуются друг с другом: hare — bear). 
 Данная способность является базовой и необходимой для овладения устной речью и, что следует подчеркнуть особо, для овладения 

чтением и письмом на английском языке во 2 классе начальной школы, поскольку «то, что дети знают о звуках языка, определяет скорость, с 
которой они обучаются чтению» (Д. Б. Эльконин). 

3) способность выявлять языковые закономерности в иностранном языке (открывать «секреты» нового языка) с опорой на родной язык. 
Речевые способности: 
 1) выражать собственные мысли средствами иностранного языка в процессе игрового иноязычного общения; 
 2) решать речемыслительные задачи в процессе игрового иноязычного общения; 
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 3) самостоятельно понимать аутентичные высказывания при аудировании и строить собственные высказывания при говорении (в 
монологической и диалогической форме). 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты включают освоение детьми:  
1) личностных универсальных действий, среди которых ведущими являются личностные действия смыслообразования. Эти действия 

связаны с формированием внутренней мотивации детей в условиях игровой иноязычной деятельности общения, которая помогает им увидеть 
смысл в том, что они делают на занятиях по ИЯ; 

 2) регулятивных универсальных действий, которые связаны с умением видеть игровую цель/понимать игровую задачу и действовать в 
соответствии с ней и которые отражают содержание игровой деятельности по овладению ИЯ в условиях 1 класса начальной школы; 

 3) познавательных универсальных действий, связанных с действиями по поиску и выделению необходимой информации при аудировании, 
с действиями моделирования и логическими действиями при овладении грамматическими средствами иноязычного общения; 

 4) коммуникативных универсальных действий, связанных с умениями иноязычного общения (умениями слушать и вступать в диалог, 
поддерживать диалог, вежливо извиняться, отказываться от приглашения, с умением точно выражать свои мысли на иностранном языке в 
устной речи в соответствии с задачами и условиями игрового иноязычного общения (непосредственного и опосредованного) и пр.); 

5) универсальных действий, связанных с оценкой/самооценкой, контролем/самоконтролем достижения игрового результата в процессе 
иноязычного общения. 

Планируемым результатом освоения данных универсальных действий в 1 классе являются умения детей: 
 — работать над звуками, интонацией английского языка (посредством звукового приложения); 
 — прогнозировать содержание аудиотекста по рисункам, отличать главную информацию от второстепенной; 
 — использовать устный аудиотекст как опору для составления собственных высказываний; 
 — принимать участие в диалогическом общении; 
 — сотрудничать со сверстниками, работать в паре при решении игровых речемыслительных задач; — оценивать достижение своего 

игрового результата (получилось — не получилось и почему). 
Предметные результаты 

Предметные результаты первоклассника составляют усвоенные и осваиваемые ими знания, навыки, умения и способности, необходимые 
для успешного овладения ИЯ в начальной школе и для использования ИЯ как средства общения. 

 В процессе овладения познавательно-культуроведческим аспектом дети научатся: 
 — находить на карте Россию, страны изучаемого языка (Англию, Канаду, США, Австралию) и их столицы; 
 — узнавать символику своей страны и стран изучаемого языка; 
 — понимать особенности своих праздников и традиций, а также английских и американских национальных праздников и традиций; — 

рассказывать детские стихотворения, рифмовки и петь детские песенки; 
 — узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литера( туры и детских мультфильмов, популярных в странах 

изучаемого языка. 
Аудирование 
 1. Дети научатся: 
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 — различать смыслоразличительные фонемы (фонематический слух): долгие и краткие гласные; 
 — различать интонемы ИЯ: повествовательные, побудительные и вопросительные предложения (интонационный слух); 
— различать ритмический рисунок фразы (слуховое внимание): удерживать в памяти речевые цепочки различной протяжённости 

(оперативная память); прогнозировать содержание речи по формальным и смысловым признакам (вероятностное прогнозирование). 
Так у детей формируются основные механизмы аудирования: фонематический слух, оперативная память, вероятностное прогнозирование, 

слуховое внимание. 
 2. Дети научатся полностью понимать речь педагога по ведению занятия: 
 — связные короткие высказывания и сообщения педагога, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые 

слова, в том числе отдельные команды будут способны: точно и детально понять содержание и отреагировать на него невербально и 
вербально; ответить (преимущественно на родном языке) на вопросы, касающиеся основного содержания и его деталей; передать содержание 
текста (преимущественно на родном языке). 

3. Дети научатся понимать небольшие аутентичные тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале (как при 
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи), с опорой на картинки и будут способны отреагировать на него 
преимущественно невербально: 

 — нарисовать рисунок или выбрать из ряда предложенных картинок ту, которая соответствует содержанию текста; 
 — расположить картинки в соответствии с последовательностью развития сюжета; вербально, а именно: ответить на вопросы (кто? что? 

где? когда?) как на русском (преимущественно), так и на ИЯ (с опорой на предметы, картинки, игрушки). 
Говорение  
При овладении говорением дети научатся: 
 — вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный и диалог-расспрос; 
 — кратко описывать предмет, игрушку, персонаж; 
 — рассказывать о себе, своей семье, своём питомце, игрушке, друге; 
 — исполнять небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 
 — выражать отношение к услышанному/увиденному. (I like it./I don’t like it. It is good./It is not good.) 
Диалогическая речь  
1. Дети научаться устанавливать контакты со сверстниками (сказочным персонажем) в игровых и реальных ситуациях общения 

(знакомство, прощание, поздравление и др.) и будут способны: 
 — поздороваться и ответить на приветствие; 
 — попрощаться; — попросить прощения, извиниться; 
 — поздравить с днём рождения, Рождеством, Новым годом; — представиться и спросить имя собеседника; 
 — выразить пожелание; 
 — спросить, как идут дела, с благодарностью отреагировать на эту информацию; 
 — спросить, как зовут собеседника. 
 2. Дети научаться выражать эмоциональную оценку (чувства, эмоции, желания, нежелания) воспринимаемой информации (согласие, 

несогласие, сожаление, радость и др.) и будут способны: 
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 — попросить что-либо; 
 — отреагировать на просьбу партнёра по общению благодарностью, согласием, несогласием и др.; 
 — предложить что-либо; 
 — отказаться от чего-либо; 
 — выразить удовольствие, огорчение, недовольство. 
 3. Дети научаться отдавать простые приказания в игровых и реальных ситуациях общения и будут способны: 
 — попросить разрешения на выполнение какого-либо действия; 
 — попросить кого-либо выполнить действие, команду. 
Говорение. Монологическая речь  
Дети научатся называть лица, предметы и действия, давать их количественную и качественную характеристику в игровых и реальных 

ситуациях общения и будут способны самостоятельно: 
 — сообщить о себе, своём друге, членах семьи (имя, что умеет делать, какой он); 
 — назвать действия, выполняемые человеком, животным; 
 — сообщить о местонахождении человека, животного, предмета; 
 — описать предмет, животное (назвать его, сказать, какой он и что умеет делать); 
 — запросить информацию о том, что это и/или кто это, сколько ему лет, каков он (она, оно). 

 
Языковые средства и навыки пользования ими  

Фонетическая сторона иноязычной речи 
В процессе игрового иноязычного общения дети учатся: 
 — различать на слух и правильно произносить все звуки английского языка; 
 — соблюдать нормы произношения звуков английского языка в устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слов); 
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 — понимать логическое ударение в фразе; 
 — отличать коммуникативный тип предложения (рассказ или вопрос) по его интонации.  
 

Лексическая сторона иноязычной речи 
 
 В процессе игрового иноязычного общений дети учатся: 
 — понимать значение лексических единиц в устном тексте в пределах программной тематики; 
 — использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации игрового общения, в пределах программной тематики в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
 — догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком). 
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Грамматическая сторона иноязычной речи 
 
 В процессе игрового иноязычного общения дети учатся: 
 — понимать и употреблять в речи существительные с определённым и неопределённым артиклем, прилагательные в положительной 

степени, количественные (до 20) числительные, личные и притяжательные местоимения, глагол have, глагол-связку to be, модальные глаголы 
can, may, видовременные формы Present/Future Simple, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений; 

 — основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения (It is a dog), побудительные предложения в утвердительной и 
отрицательной формах (Run! Don’t run!); 

 — понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по правилам. 
 

Программа внеурочной деятельности «Край, в котором я живу» 
Рабочая программа учебного курса «Край, в котором я живу» составлена на основе: 

 Авторской программы пропедевтического обществоведческого курса «Край, в котором я живу», автора С.Л.Посмитной для учащихся 
четырёхлетней начальной школы, утверждённой приказом комитета общего образования администрации Хабаровского края № 17 от 
23.01.2002 г. «Об утверждении новой редакции ХКК ГОСТ образовательной области «Обществознание». 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования. 
Место предмета в учебном плане. 
Программа предмета рассчитана на 135 часов учебного времени. В 1 классе 33 часа. 
Во 2 классе 34 часа, в 3 классе 34 часа, в 4 классе 34 часа. 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых результатов 
по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и универсальных 
учебных действий, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 
возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 
учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, регулятивной) 
реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 
Регионом для россиян-дальневосточников является многоуровневое социокультурное пространство, последовательно расширяющееся от 
размеров родного села или города, административно-территориального района и субъекта Российской Федерации до границ территориально-
экономического района (зоны) и Дальневосточного федерального округа. Геополитическое положение Дальнего Востока России 
обуславливает также его включение в макрорегиональное объединение международного уровня – Азиатско-тихоокеанский регион. 

 
Цели и задачи курса. 
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Общая цель курса «Край, в котором я живу» в начальной школе – осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному 
постижению мира. У учеников должно развиваться умение понимать и познавать окружающий мир через Хабаровский край, то есть 
осмысленно применять полученные знания для решения учебно-познавательных и жизненных задач. 
Задачи курса «Край, в котором я живу»: 

1. Знакомство с целостной картиной Хабаровского края находящегося на территории Дальнего востока и формирование оценочного, 
эмоционального отношения к нему. 

2. Пробуждение интереса и накопление знаний о народах, проживающих в Хабаровском крае, Дальнем Востоке; об историко-культурном 
наследии и традициях жителей многонационального региона; формирование элементарных представлений об историческом прошлом, 
современности Дальнего Востока. 

3. Воспитание уважения к национальным традициям своего и других народов, толерантности и культуры межнационального и 
межличностного общения, чувства личной сопричастности и бережного отношения к материальным и духовным богатствам родного 
края и Дальнего Востока, гражданственности и патриотизма. 

4. Создание педагогических условий для позитивной этнической, региональной и культурной самоидентификации младших школьников 
на основе акцентации многообразия и поликультурности историко-культурного наследия региона и современной социокультурной 
среды. 

5. Самоопределение и самореализация учащихся в актуальных для младшего школьного возраста социальных ролях: ребёнка, творческой 
индивидуальности, школьника, товарища, жителя микрорегиона, гражданина Хабаровского края, гражданина России. 

6. Формирование элементарных умений работать с разнообразными источниками информации для локализации фактов региональной 
истории и культуры во времени и пространстве, углубления знаний, оценочного отношения к фактам прошлого и настоящего, к 
проблемам сохранения и развития историко-культурного потенциала Дальнего Востока и Хабаровского края. 

 
В основе пропедевтического обществоведческого курса «Край, в котором я живу» также лежат следующие идеи, отражающие специфику 
образовательной среды начальной школы: 

1. сочетание эгоцентрического и концентрического оснований для отбора учебного и внеучебного содержания деятельности ребёнка в 
условиях классно-урочной системы; 

2. создание культурно-пространственной спирали освоения младшими школьниками окружающего мира в переделах учебного курса; 
3. акцент на становления самосознания личности ребёнка и накопление его социального опыта через интерактивные формы учебной и 

внеучебной деятельности; 
4. соединение творческих и коллективных форм деятельности младших школьников во время учебной и внеучебной деятельности; 
5. привлечение родителей к организации процесса самопознания и самоопределения ребёнком своей гражданской идентичности; 
6. превращение учебно-игрового пособия в авторский социальный проект ребёнка. 

Программа пропедевтического обществоведческого курса «Край, в котором я живу» дополняет первый концентр историко-
обществоведческого образования содержанием, отражающим национально-региональные особенности жизнедеятельности россиян-
дальневосточников. 
Содержание программы курса:  
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 относится к «части, формируемой участниками образовательного процесса» (ч.1 п. 4 ст.7 Закона «Об образовании»); 
 составлено с учётом «Дополнительных краевых требований к стандарту образовательной области «Обществознание» (приказ комитета 

общего образования администрации Хабаровского края № 17 от 23.01.2002 г. «Об утверждении новой редакции ХКК ГОСТ 
образовательной области «Обществознание»); 

 предназначено для преподавания в начальной школе (1–4 классах) Хабаровского края;  
 направлено на оказание помощи ребёнку в преодолении им кризиса социальной субъектности до окончания начальной школы; 
 предполагает создание авторской системы воспитания младших школьников; 
 рассчитано на преподавание учителем начальной школы.  

Содержание программы курса структурировано по культурно-пространственной спирали. Это позволяет систематически знакомить младших 
школьников с различными сферами жизни общества: историей, географией, экономикой, социологией, правом, геополитикой, 
историографией, археологией, этикой, эстетикой, психологией и т.д. Использование пропедевтического подхода к отбору содержания 
учебного материала основано на идее создания у детей первых образных впечатлений, которые необходимы младшим школьникам для 
расширения кругозора в понимании себя и окружающего мира. 
Содержание программы курса предполагает концентрическую и эгоцентрическую основы. Проблемы гражданственности, патриотизма, 
ответственности, прав и обязанностей рассматриваются с позиции ребенка каждый год на все более высоком уровне. Это делает учебный 
материал легко воспринимаемым и формирующим личную сопричастность, личную ответственность за себя, свою семью, край, страну и т. д. 
Знакомство с международным законодательством, Конституцией РФ, Уставом Хабаровского края и другими нормативными актами 
способствует развитию правовой культуры младших школьников.  
Содержание программы предполагает привлечение младших школьников к посильному участию в реализации социальных проектов. Это 
увеличивает потенциал курса в создании педагогических условий для самопознания и самоопределения младших школьников. Использование 
групповых тренингов является важным условием реализации программы. Тренинги направлены не только на овладение навыками общения и 
сотрудничества, но и на становление адекватной самооценки, рефлексии, развитие критического мышления школьников.  Предложенные в 
программе игры и творческие задания поддерживают у школьников интерес к предмету исследования и учебной деятельности. Все это 
позволяют обойтись педагогу в общении с ребёнком без морализации и послушности. 
Содержание программы курса «Край, в котором я живу» состоит из трёх самостоятельных разделов: «Я – ученик» (1 класс), «Я – гражданин» 
(2 класс), «Я – дальневосточник» (3-4 классы). 
Программа может реализовываться через отдельный предмет «Граждановедение» (один час в неделю), интегрировано через предметы 
«Окружающий мир» или «Историю», через факультатив, занятие клуба, внеклассную работу и т.д. Способ реализации содержания программы 
определяется образовательным учреждением самостоятельно и может варьироваться. 
Содержание программы для каждого раздела распределено по темам. Учебный материал для одного занятия представлен в абзацах. 
В помощь учителю и ребёнку созданы пособия:  

 Пособия для ребёнка являются игровыми и включают в себя различные раскраски, «вырезалки», головоломки, игры на внимание и т.д. 
Это позволяет разнообразить деятельность ребенка во время учебного занятия и дома. Каждое пособие по окончании учебного года 
превращается в альбом воспоминаний о своем первом классе, книгу о своей семье и городе/селе, справочник по обществознанию и 
истории Хабаровского края, Дальнего Востока, Отечества. 
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 Пособие для учителя содержит рекомендации к проведению учебных занятий, описание различных тренингов, деловых игр и т.д., 
методику измерения уровней самосознания младших школьников. 

Для массового преодоления младшими школьниками кризиса социальной субъектности и достижения целостного самосознания, 
гражданственности и правосубъектности к окончанию 4-го класса, желательно начать освоение программы курса с 1-го класса.  

Первый раздел «Я – ученик» 
Рассчитан на освоение младшими школьниками в 1-м классе. Реализация содержания раздела направлена на активизацию у младших 
школьников процесса самопознания, который помогает им перейти с этапа «Я субъект предметного мира» на этап «Я субъект общественных 
отношений». 
Содержание первого раздела программы курса предполагает познакомить первоклассников через учебно-игровое пособие «Я – 
первоклассник» с историей школы, со школьным сообществом, правилами поведения, основами управления, ОБЖ в школе, а также 
определить основы взаимоотношений между детьми класса, строящиеся на уважении, терпимости, доверии, дружбе, взаимовыручке, привить 
навыки по самоуправлению и самоорганизации.  

Второй раздел «Я – гражданин» 
Рассчитан на освоение младшими школьниками во 2-м классе. Реализация содержания раздела направлена на овладение младшими 
школьниками вторым и третьим уровнями самосознания. 
Содержание второго раздела программы курса предполагает познакомить второклассников с тем сообществом, которое окружает детей за 
пределами школы, – сообществом дома, двора, города/села, где они живут. Знакомство включает обращение к истории своего дома, двора, 
улицы, города/села, его достопримечательностям, хозяйству, муниципальному управлению и т.д.  

Третий раздел «Я – дальневосточник» 
Разделён на две части и рассчитан на освоение младшими школьниками в 3-м и 4-м классах. Реализация содержания раздела направлена на 
окончание кризиса социальной субъектности и овладения младшими школьниками целостным самосознанием.  
В 3-м классе предметом познания младших школьников является муниципальный район и Хабаровский край. Содержание первой части этого 
раздела программы направлено на развитие умения работать в команде через участие младших школьников в различных социальных и 
познавательных проектах.  
В 4-м классе предметом познания младших школьников является история жизнедеятельности людей в Хабаровском крае и на Дальнем 
Востоке России. Содержание второй части раздела программы направлено на становление общеинтеллектуальных способностей младших 
школьников, необходимых для изучения предметов гуманитарного цикла основной школы: истории, обществознания, права, историографии, 
географии и т.д.  
Региональные параметры составляющих качества историко-общественного образования в начальной школе: 
1. Параметры предметно-информационной составляющей: 
а) Яркие, эмоционально-окрашенные образы наиболее значительных культурно-исторических событий и процессов, имевших место на 
территории своей малой родины и Хабаровского края в контексте с дальневосточной, общероссийской и мировой истории; 
б) Элементарные представления об историческом прошлом, современности и перспективах развития Хабаровского края как части Востока, 
России и АТР, знание и использование на доступном уровне основных географических, политических, культурологических и др. понятий для 
их характеристики; 
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в) Яркие, эмоционально-окрашенные представления об историческом прошлом своей семьи; об участии близких в событиях локальной, 
дальневосточной, общероссийской, мировой истории; о культурном вкладе родственников и земляков в развитие города, села, в целом 
Хабаровского края. 
2. Параметры деятельностно-коммуникативной составляющей: 
а) Умение локализовать и совместно описывать географическое положение своей малой родины, Хабаровского края, Дальнего Востока на 
картах региона, Российской Федерации; 
б) Умение локализовать события личной, семейной, местной и региональной истории во времени, соотносить их с важными фактами 
общенациональной и мировой истории; 
в) Умение образно реконструировать (в словесной и материализованной форме) факты локальной и этнорегиональной истории на основе 
разнообразных источников; 
г) Умение вести диалог с людьми разного возраста, национальности, профессии т.д., соблюдая этнические и этические нормы и с уважением 
относясь к этнокультурным традициям и мнению своих собеседников. 
3. Параметры ценностно-ориентированной составляющей: 
а) Позитивная идентификация себя с соответствующими группами людей (половозрастными, этническими, локальными, социальными и 
культурными) и выражение своего отношения к региональным фактам истории и культуры в соответствии и их установками, но не в 
противоречии с общенациональными (общероссийскими) и общечеловеческими ценностями; 
б) Отношение к себе и к другим как к личностям, имеющим право на собственное мнение, но обязанным уважать этнокультурные и 
личностные ценности окружающих; 
в) Проявление познавательного интереса, уважения и бережного отношения к историко-культурному наследию своей малой родины, 
Хабаровского края, Дальнего Востока. 
г) Активная личностная и гражданская позиция по отношению к современным проблемам и перспективам развития своей малой родины, 
Хабаровского края, Дальнего Востока; желание найти себя и реализовать свой творческий потенциал в Хабаровском крае. 

 
Ценностные ориентиры содержания курса. 

1. Психолого-педагогические ценностно-ориентированные идеи сопровождения становления гражданской идентичности младших 
школьников составляют основу концептуальных положений образовательной среды интегрированной модели начальной школы. К ним 
относятся: 

 проектирование содержания образования и внеучебной деятельности учащихся в соответствии с общими законами развития 
биологической, социальной и культурной природы человека и общества, региональных особенностей и содействия социализации и 
культурации ребёнка; 

 максимальный учёт интересов и потребностей ребёнка в социальном взрослении; 
 развитие ребёнком самого себя своими усилиями; 
 признание свободы, активности и самостоятельности родовыми чертами человека и факторами его саморазвития; 
 соразмерность права свободного выбора социальному опыту и возрасту ребёнка; 
 взгляд на самосознание и самодеятельность ребёнка как на взаимосвязанные части его автономного мира; 
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 доверие взрослого к ребёнку; 
 представление о педагоге как о «значимом друге» младшего школьника. 

2. Технологическими ценностно-ориентированными идеями педагогического сопровождения социального взросления младших 
школьников являются идеи предметной, институциональной и проектной составляющих интеграционной модели образовательной среды 
начальной школы. 
К ценностно-ориентированным идеям предметной образовательной среды интеграционной модели начальной школы относятся: 

 установление межпредметных связей с целью повышения эффективности классно-урочной системы в процессе социального 
взросления младших школьников; 

 выстраивание в начальной школе вертикали обществоведческого образования с включением в неё специальных учебных курсов 
гражданской направленности; 

 имеющиеся в начальной школе курсы не могут стать основой предметной составляющей интеграционной модели, если они 
эпизодически знакомят детей с аспектами жизнедеятельности общества или являются узко направленными или предлагают решать 
серьёзные проблемы общественной жизни на примере сказочных героев; 

 учебное занятие не развлекает, а развивает ребёнка. Это возможно, если учитель в общении с ребёнком, стремясь соблюдать 
закономерности социального взросления человека, организует свою деятельность с учётом педагогических принципов: право 
свободного выбора ребёнка, право-должен, право выявить и помочь. 

К ценностно-ориентированным идеям проектной образовательной среды интеграционной модели начальной школы являются условия: 
 стимулирование у младших школьников потребности к участию в разнообразных социально значимых проектах учебной и внеучебной 

деятельности; 
 самодеятельности детей при формулировании проектных целей во время способов их достижения; 
 презентации школьниками готовых социально значимых продуктов; 
 организации общественного признания результатов реализации детских проектов в учебной и внеучебной деятельности на разных 

уровнях (классный коллектив, школа, местное сообщество и т.д.) 
Институциональная среда интеграционной модели предполагает следующие ценностно-ориентированные идеи: 

 увеличение потенциальной возможности образовательной среды начальной школы в организации процесса самопознания и обретения 
младшими школьниками социального опыта на договорной основе за пределами классно-урочной системы достигается созданием 
разнообразных социальных институтов в виде детского самоуправления (системы ЧТП), научного общества учащихся (клуба 
почемучек), общественных детских объединений, системы дополнительного образования и т.д.; 

 начальная ступень школьного образования обладает своими институтами, которые на последующей школьной ступени усложняются в 
своей организации; 

 школьные социальные институты создаются с учётом возрастных особенностей детей, предполагают соблюдение паритетности 
интересов и добровольность участия в них младших школьников. 

Созданию интеграционной образовательной среды содействует реализация в образовательном процессе начальной школы пропедевтического 
курса «Край в котором я живу». 
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Личностными результатами изучения курса «Край, в котором я живу» в 1-м классе является формирование следующих умений:  
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие. 
 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить, как хорошие или 

плохие. 
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 
 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Край, в котором я живу» в 1-м классе является формирование следующих универсальных 
учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  
 Проговаривать последовательность действий на уроке.  
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 
 Учиться работать по предложенному учителем плану. 
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке.  
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого 

текста). 
 Слушать и понимать речь других. 
 Выразительно читать и пересказывать текст. 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты младших школьников: знакомство первоклассников со школьным сообществом, историей школы и правилами 
поведения, основами управления жизнью и деятельностью школьного сообщества, основами безопасной жизнедеятельности детей в школе. 
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Обучающиеся должны уметь: 
- знакомиться и дружить с другими детьми из класса и школы; 
- видеть отличия одного человека от другого, в мире людей; 
- различать понятия и правила поведения на уроке и на перемене; 
- самостоятельно готовить своё рабочее место в школе к уроку и дома для различных занятий; 
- составлять свой режим дня; 
- переходить правильно дорогу; пользоваться сигналами светофора; 
- познавать мир с помощью органов чувств, памяти, ума, родителей, учителей и книг; 
- самостоятельно собирать свой портфель в школу; 
- отличать первоклассника от дошкольника; 
- различать профессии людей; 
- правильно действовать в чрезвычайной ситуации; 
- работать и жить по законам классного коллектива; 
- делать своими руками подарки своим одноклассникам, родственникам и т.д.; 
- оценивать правильность поведения в природе; 
- оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения); 
- делать самооценку своей работы на разных этапах урока; 
- наблюдать, делать умозаключения. 
Обучающиеся должны знать: 
- что такое общение и какова его роль в жизни человека; 
- роль опыта – как источника благосостояния людей; 
- правила поведения на уроке и на перемене; 
- что такое режим дня; 
- правила дорожного движения, сигналы светофора, дорожные знаки; 
- что такое органы чувств; 
- расписание уроков на каждый день и что надо положить в портфель; 
- учителей своей школы, историю своей школы (на своём уровне), адрес своей школы, безопасный маршрут от дома до школы; 
- основные профессии людей и взаимопомощь людей разных профессий; 
- отличительные особенности человека от животных; 
- правила поведения в школе – по сохранению школьного имущества; 
- что такое медпункт; 
- правила поведения при чрезвычайной ситуации; 
- правила пожарной безопасности; 
- правила поведения в общественном месте – библиотека, театр, кинотеатр, музей; 
- правила поведения в классе при общении со сверстниками и учителями; 
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- правила поведения в будние дни и на праздниках в школе и вне школы; 
- что такое история и исторические источники; 
- основы безопасности жизни в разные времена года: на водоёме, при переходе улицы, при катании на велосипеде и т.д. 
Личностными результатами изучения курса «Край, в котором я живу» во 2-м классе является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях 
отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие 
или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 
нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
Метапредметными результатами изучения курса «Край, котором я живу» во 2-м классе является формирование следующих универсальных 
учебных действий. 
Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен ряд уроков). 
 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 
 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в 

один шаг. 
 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 
 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 
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 Выразительно читать и пересказывать текст. 
 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты младших школьников: знакомство второклассников с сообществом, которое окружает детей за пределами школы – 
сообществом дома, двора, города/села, где они живут. Знакомство с историей своего дома, двора, улицы, города/села, его 
достопримечательностями, хозяйством, особенностями муниципального управления, выборами как формой участия людей в управлении 
местным сообществом.  
- различать государственные символы своей страны, края и своего города; 
- показывать на карте где находиться Дальний Восток, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, р.Амур; 
- понимать и хранить ценности своей семьи; 
- рассказывать об истории образования своего края, города, улиц и проспектов города; 
- показывать исторические памятники своего города; 
- объяснять процедуру прохождения выборов и деятельность местных органов власти; 
- объяснять хозяйственную жизнь страны, края, города (в простой форме); 
- рассказывать о крупных предприятиях своего города и различать основные профессии людей; 
- объяснять законы конституции, конвенцию о правах ребёнка, всеобщую декларацию прав человека; 
- объяснять, что такое семейная экономика и как складывается семейный бюджет; 
- понимать важность своего здоровья; 
- применять и оценивать правила поведения в общественных местах – библиотека, театр, кинотеатр, музей и т.д.; 
- применять правила этикета при общении со сверстниками и учителями;  
- знакомиться и дружить с другими детьми из класса и школы; 
- видеть отличия одного человека от другого, в мире людей; 
- различать понятия и правила поведения на уроке и на перемене; 
- работать и жить по законам классного коллектива; 
- применять правила поведения при чрезвычайной ситуации; правила пожарной безопасности; правила дорожного движения;  
- оценивать правильность правил поведения (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения). 
Обучающиеся должны знать: 
- государственные символы своей страны, края и своего города;  
- кто такой гражданин и граждане, Родина, Малая Родина; 
- где на карте находиться Дальний Восток, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, р.Амур; 
- что такое семья, родословную своей семьи, ценности семьи; 
- историю образования своего края, города, районов города, улиц и проспектов города; 
- знаменитых людей края и своего города и их вклад в развитие России, края, своего города; 
- исторические памятники своего города; 
- что такое выборы и как они проводятся и деятельность местных органов власти; 
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- что такое хозяйственная жизнь страны, края, города; 
- предприятия своего города и основные профессии людей, и взаимопомощь людей разных профессий; 
- законы конституции, конвенцию о правах ребёнка, всеобщую декларацию прав человека; 
- права и обязанности детей, школьников, взрослых в соответствие с законами государства; 
- что такое семейная экономика, как складывается семейный бюджет; 
- что такое здоровье и как его сохранить; 
- что такое этикет и правила поведения в общественных местах – библиотека, театр, кинотеатр, музей и т.д.; правила поведения в классе при 
общении со сверстниками и учителями;  
- правила поведения при чрезвычайной ситуации; правила пожарной безопасности; правила дорожного движения; основы безопасности жизни 
в разные времена года: на водоёме и т.д. 
Личностными результатами изучения курса «Край, в котором я живу» в 3 – 4-м классе является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от 
самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие 
или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 
нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
Метапредметными результатами изучения курса «Край, в котором я живу» в 3-м классе является формирование следующих универсальных 
учебных действий: 
Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 
В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 
имеющихся критериев. 
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один 
шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 
справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 
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 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 
 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 
 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 
  
 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 
 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные результаты младших школьников: знакомство с историей, жизнью и деятельностью жителей муниципального района и 
Хабаровского края, способами управления муниципальным образованием и Хабаровским краем. Знакомством с соседями Хабаровского края в 
России и за ее границей.  Знакомство с историей и жизнедеятельностью  людей в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке России. Понимание 
особой роли Дальнего Востока России в истории России и мира.  
Обучающиеся должны уметь: 
- находить и показывать на карте Хабаровского края населённые пункты, города, сёла, реки, озёра; 
- работать с атласом Хабаровского края «Люби и знай свой край»; 
- пользоваться законами Конституции Российской Федерации; 
- отличать от других символов, символы Хабаровского края; 
- называть края, области, другие государства, которые граничат с Хабаровским краем; 
- рассказывать о краевом центре г.Хабаровске; 
- рассказывать о знаменитых людях Хабаровского края; 
-называть проблемы развития Хабаровского края (безработица, миграция людей разных профессий из Хабаровского края и г.Комсомольска-
на-Амуре и т.д.); 
- называть коренных жителей хабаровского края, уметь их отличать друг от друга; 
- называть и рассказывать о героях ВОВ Хабаровского края; 
- называть первые стройки пятилеток на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае; 
- различать религии и верования, которые существуют на дальнем Востоке и в Хабаровском крае. 
Обучающиеся должны знать: 
- карту Хабаровского края, её населённые пункты, города, сёла, поселения, реки, озёра; 
- атлас Хабаровского края «Люби и знай свой край»; 
- Конституцию Российской Федерации и её законы, как принимаются и разрабатываются законы в нашей стране; 
- символику Хабаровского края и города Комсомольска-на-Амуре (герб, флаг); 
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- края, области, другие государства, которые граничат с Хабаровским краем; 
- когда был образован краевой центр Хабаровского края – г.Хабаровск; 
- знаменитых людей Хабаровского края – Е.П.Хабаров, Я.В.Дьяченко и т.д.; 
- основы экономики Хабаровского края и г.Комсомольска-на-Амуре; 
- проблемы развития Хабаровского края (безработица, высокие цены, отсутствие спортивных комплексов и т.д.); 
- развитие туризма в Хабаровском крае; 
- археологические раскопки на территории Дальнего Востока; жизнь первобытных людей на Дальнем Востоке в период каменного века; 
- развитие археологии в Хабаровском крае и её вклад в развитие культуры России; 
- дальневосточные племена – мохэ, кидани и шивэй: быт, занятия, религиозные верования; общее и особенное в развитии славянских и 
дальневосточных племён в V–VIII вв.; 
- о религиозном многообразии Дальнего Востока; культурное наследие бохайского многонационального государства; 
- открытие и освоение Сибири и Дальнего Востока; предков коренных народов Сибири и Дальнего Востока; россиян, открывавших и 
осваивающих Сибирь и Дальний Восток в XIV–XVI вв.; 
- исследования земель: чукотской, камчатской и курильской в XVIII в.; 
- коренных жителей Приамурья и Приморья, их быт, образ жизни, верования, праздники, национальные виды искусства; места расселения 
коренных народов в Хабаровском крае; 
- когда было становление Советской власти на Дальнем Востоке; 
- вклад дальневосточников в культурное наследие России; 
- стройки первых пятилеток на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае; 
- как защищали дальневосточные рубежи в годы Великой Отечественной войны, кто были герои-дальневосточники; знать улицы и площади 
нашего города/села, названные в честь героев войны;  
- быт и праздники Хабаровского края. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1) Актуальность и назначение программы. 
Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в 
урочной и внеурочной деятельности.  
Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, 
культуре, знаниям, здоровью.  
Программа направлена на: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
 формирование интереса к познанию;  
 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения к правам и свободам других; 
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 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм;  
 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности;  
 развитие у школьников общекультурной компетентности;  
 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор;  
 осознание своего места в обществе; 
 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;  
 формирование готовности к личностному самоопределению.  

2) Варианты реализации программы и формы проведения занятий. 
Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 классов. В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 
внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком.  
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, 
населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны 
быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и 
ответственного поведения в обществе.  
Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся 
вырабатывать собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам.  
Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 
сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 
повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 
3) Взаимосвязь с программой воспитания. 
Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 
ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 
 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в 

программе воспитания; 
 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками 

деятельность. 
4) Ценностное наполнение внеурочных занятий. 
В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа:  
1) соответствие датам календаря;  
2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем году. 
Даты календаря можно объединить в две группы: 
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1) Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты 
исторических событий). Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», «Новогодние семейные традиции разных 
народов России», «День учителя (советники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д.  
2) Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День 
российской науки», «215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина».  
В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими датами календаря, но являющиеся важными в 
воспитании школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 
профилактика буллинга)» и др.  
Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика 
и содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. 
Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются 
предметом обсуждения.  
Основные ценности характеризуются следующим образом: 
1. Историческая память: 
– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина;  
– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых 
поколений;  
– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения индивидуальных переживаний, и включает 
важнейшие нравственные качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков.  
Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. Например, тема «День народного единства» 
рассматривается на известных исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г.  
2. Преемственность поколений. 
– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции;  
– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, 
а также в гуманном отношении к старшим поколениям.  
Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается проблема: каждое поколение связано с предыдущими и 
последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен 
воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, 
Отечеству.  
3. Патриотизм — любовь к Родине. 
– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина;  
– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, малой родине;  
– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов 
России.  
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Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях «Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с 
содержанием, раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни.  
4. Доброта, добрые дела  
− доброта – это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь без ожидания благодарности; 
− благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была распространена в России в прошлые века, что стало сегодня 
примером для подражания.  
Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и в настоящее время, тема волонтёрства. 
5. Семья и семейные ценности. 
– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но и значимыми ценностями — 
взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.;  
– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, 
оказать помощь друг другу;  
– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее делах, помогать родителям;  
– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности представлены в традиционных религиях России. 
Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О 
взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние семейные традиции разных народов России» и др.  
6. Культура России. 
– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении его истории;  
– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире;  
– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное 
творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей.  
Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». 
Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сторону 
экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)».  
7. Наука на службе Родины. 
– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека;  
– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность;  
– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить современный мир.  
О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. 
Менделеева. День российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво».  
Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель 
будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. 
Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные ценности: 
высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года, учащиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех 
же понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию.  
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Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При анализе содержания занятия, которое предлагается в 
сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная 
образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, 
исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых 
предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 
5) Особенности реализации программы  
Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов, обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников 
совместной и интересной многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; 
устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием.  
Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать.  
В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие педагогу грамотно организовать деятельность школьников 
на занятиях в рамках реализации программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

МЕСТО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Программа предмета рассчитана на 132 часов учебного времени. В соответствии с Базисным учебным планом: в 1 классе – 33 часа, во 2 классе 
– 34 часа, в 3 классе – 34 часа, в 4 классе – 34 часа. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, 
культура и история родного края. Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого человека. 
Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и каждого человека. Историческая память – это стремление поколения, 
живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений 
(«Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», «День народного единства», «Урок памяти»).  
Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. Любовь к родному краю, способность любоваться природой, беречь её — 
часть любви к Отчизне. Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая Отечественная война: герои, подвиги, 
самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои 
Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 
280 лет со дня рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»).  
Конституция Российской Федерации – главный закон государства. Что такое права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. 
Примеры выполнения обязанностей членами общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный закон страны», 
«Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»).  
Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, 
объекты природы, вошедшие в список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные достопримечательности Поволжья, 
Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь – столица Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь 
домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», «Экологичное потребление»).  
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Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие 
профессий, люди особых профессий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом самолеты». О 
гражданской авиации»).  
Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих 
родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти 
свое место в обществе», «Герои нашего времени»).  
Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить 
заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые времена: 
благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных религиях.  
Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, 
которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание.  
Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный 
день психического здоровья, профилактика буллинга)»).  
Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в 
ней нуждается: больным, старым, слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль молодежи  
Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи 
одноклассников, помощь, поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние отрицательным 
влияниям («Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»). 
Государственные праздники Российской Федерации:  

1. Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Нового года в разных странах. История возникновения 
новогоднего праздника в России. Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. 
История создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»). 

2. День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение научных открытий для прогресса общества и 
развития человека. Преемственность поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, Д.И. 
Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учёных, без которых невозможно представить современный мир: 
телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. Качества ученого: талант, 
вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и деятельности российских ученых. Желание 
расширять свои знания, участвовать в школьной опытно-исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир, и кто его 
создаёт? «Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-ресурсами. («Россия: взгляд в 
будущее», «Технологический суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День 
российской науки»). 

3. День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита Отечества — обязанность гражданина Российской 
Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. Качество 
российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»). 
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4. Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе — 
труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье 
(День матери)»).  

5. День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; 
первый полёт человека в космос – Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос — А. А. Леонов; самый длительный полёт в 
космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

6. Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в 
саду, в огороде. С давних времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-
работницы выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщинам 
(«Труд крут!»). 

7. День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу 
за свободу своей Родины? Вклад в победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему они хотели 
сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети 
Освенцима. 11 апреля — день освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный полк — помним, 
любим, гордимся («День памяти»). 

8. День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее процветании. Этот праздник – символ свободы, 
гражданского мира, согласия всех народов Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, 
живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах Кавказских гор, в Поволжье и за 
Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, где Россия»). 

9. День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, 
которая необходима не только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития человека и общества. 
Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»). 

10. День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя – социальное служение, образование и 
воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников. Оценка 
учительского труда. Страницы истории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на 
развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для обучения грамоте детей. 
Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»).  

11. День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и поклонения предшествующим поколениям, которые не 
раз проявляли патриотические чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 году, когда 
Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время 
Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного единства»).  

Различные праздники, посвященные истории и культуре России:  
1. Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской 

семьи: любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. 
Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. Семейное 
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«древо». Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о 
них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. 
Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — главные в 
жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с 
ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в 
семье (День матери)»).  

2. Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. 
Примеры народных промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от Древней Руси до 
современности (скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в России). Музыкальное, изобразительное, 
театральное, цирковое искусства и его выдающиеся представители. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: 
яркие страницы жизни и деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 
«Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова»).  

3. Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель нового русского языка поэзии. Памятные даты 
календаря: дни памяти российских писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, внесший вклад 
в развитие отечественной литературы («215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня 
рождения А. С. Пушкина»). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Гражданско-патриотические воспитание: осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к 
прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 
человеке как члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей страны.  
Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; бережное отношение к среде обитания; проявление 
заботы о природе; неприятие действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 
уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 
людям; выполнение нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений.  
Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  
Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 
других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и психическому 
здоровью.  
Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 
результатам труда, интерес к различным профессиям.  
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Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы, активность, 
инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к поисково-
исследовательской деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных задач использовать интеллектуальные операции 
(сравнение, анализ, классификацию), оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры событий, фактов, 
демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, проявление нравственно-этических качеств. Работать с информацией, 
представленной в текстовом, иллюстративном, графическом виде.  
Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу 
обсуждаемых проблем; соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, небольшие тексты 
(описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие публичные выступления. 
Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 
аргументированно высказывать свое мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной задачи, оценивать 
свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению предметных планируемых результатов.  
Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных предметов. Это позволяет совершенствовать 
функциональную грамотность младших школьников: развивать умения использовать полученные знания в нестандартных ситуациях; 
отбирать, анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной задачей; строить высказывания и тексты с учетом правил 
русского языка.  
Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» представлены с учётом специфики 
содержания предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:  
1) Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной 
из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание 
правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности на 
основе первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета.  
2) Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для 
всестороннего развития личности человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 
произведений устного народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста. 
3) Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа.  
4) Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы с информацией, представленной в 
графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы.  
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5) Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, Организации, родному краю, 
России, ее истории и культуре, природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; первоначальные 
представления о природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи 
мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; первоначальные 
представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях 
столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для 
страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 
развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 
отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 
материале о природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 
аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения 
информации из источников в современной информационной среде; формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 
выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 
информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании 
личных финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в 
окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения.  
6) Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли 
в этом личных усилий человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять 
готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; понимание 
ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 
нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 
благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие»; умение 
находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, 
современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 
достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 
традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина.  
7) Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и средств 
художественной выразительности изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение 
характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России.  
8) Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 
9) Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и общества, многообразии 
предметов материальной культуры.  
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11) Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, 
физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение взаимодействовать со 
сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры. 
Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и способствуют развитию кругозора младшего 
школьника, его возрастной эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является после решения 
воспитательных задач - существенной и приоритетной. 
 

Рабочая программа факультативного курса «Математика и конструирование». 
Рабочая программа по курсу «Математика и конструирование» создана на основе авторской программы общеобразовательных 

учреждений С.И.Волковой, О.Л. Пчелкиной «Математика и конструирование», начальные классы, в 2 ч., утвержденной МО РФ. Данная 
программа реализует общеинтеллектуальное направление во внеурочной деятельности в 1-4 классах в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования второго поколения.  
 Программа по курсу «Математика и конструирование» представляет собой один из возможных вариантов нетрадиционного решения 
остро возникшей в настоящее время проблемы качественного улучшения обучения, развития и воспитания учащихся уже в начальной школе. 
Цель курса:  
Сформировать элементы технического мышления, графической грамотности и конструкторских умений, дать младшим школьникам начальное 
конструкторское развитие, начальные геометрические представления.  
Усилить развитие логического мышления и пространственных представлений.  
 Задачи курса: • развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков; • интеллектуальное развитие учащихся, 
формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимой для продуктивной жизни в обществе; • 
развитие пространственного воображения, аккуратности, внимания, умения анализировать, синтезировать и комбинировать. Принципы 
программы.  
 Актуальность – создание условий для повышения мотивации к обучению математики, стремление развивать интеллектуальные 
возможности учащихся. Научность – математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически мыслить, видеть количественную 
сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения.  
 Системность – предполагает преемственность знаний, комплексность в их усвоении.  
 Практическая направленность – содержание занятий кружка направлено на освоение математической терминологии, которая 
пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных и 
городских олимпиадах и других математических играх и конкурсах. Обеспечение мотивации – во-первых, развитие интереса к математике как 
науке физико-математического направления, во-вторых, успешное усвоение учебного материала на уроках и выступление на олимпиадах по 
математике.  
Принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки математика и технология). Общая характеристика курса 
 Данный интегрированный курс объединяет 2 разноплановых предмета: математику и трудовое обучение. Курс включает следующие 
разделы: - геометрическая составляющая; - конструирование.  



175

 

 

 Изучение курса предполагает органическое единство мыслительной и конструкторско-практической деятельности детей во всем 
многообразии их взаимного влияния и взаимодействия: мыслительная деятельность и теоретические математические знания создают базу для 
овладения курсом, а специально организованная конструкторско-практическая учебная деятельность создает условия не только для 
формирования элементов технического мышления и конструкторских навыков, но и для развития пространственного воображения и 
логического мышления, способствует актуализации и углублению математических знаний при их использовании в новых условиях.  
 Конструкторские умения включают в себя умения узнавать основные изученные геометрические фигуры в объектах, выделять их; 
умения собрать объект из предложенных деталей; умения преобразовать, перестроить самостоятельно построенный объект с целью изменения 
его функций или свойств, улучшения его дизайна, расширения области применения.  
 Предмет «Математика и конструирование» дает возможность дополнить учебный предмет «Математика» практической 
конструкторской деятельностью учащихся, а также предполагает органическое единство мыслительной и практической деятельности 
учащихся, их взаимного влияния и дополнения одного вида деятельности другим. Мыслительная деятельность и полученные математические 
знания создают основу для овладения предметом «Математика и конструирование», а конструкторско-практическая деятельность способствует 
закреплению основы в ходе практического использования математических знаний, повышает уровень осознанности изученного 
математического материала, создает условия для развития логического мышления и пространственных представлений учащихся.  
 Ведущей линией в методике обучения курсу «Математика и конструирование» является организация конструкторско-практической 
деятельности учащихся на базе изучаемого геометрического материала.  
 Основные положения содержания и структуры курса:  
1. Преемственность с действующими в начальных классах курсами математики и трудового обучения, из которого берутся разделы «Работа с 
бумагой и картоном» и «Техническое моделирование».  
2. Существенное усиление геометрического содержания начального курса математики, например, изучение свойств диагоналей 
прямоугольников, знакомство с многогранниками (куб, пирамида), с телами вращения (цилиндр, шар).  
 Предлагаемый материал даётся в форме практических заданий, наглядного моделирования с учётом опыта и геометрических 
представлений детей, является для них интересным и доступным, используется для дальнейшей практической деятельности учащихся. Для 
лучшего изучения геометрических терминов в материал занятий включены «Сказки о жителях страны Геометрии», ребусы, кроссворды, 
дидактические игры.  
 Один из разделов курса посвящён оригами. Перечислить все достоинства этого способа изготовления фигурок из бумаги невозможно. 
Все фигурки конструируются из моделей изученных детьми геометрических фигур, в дальнейшей работе с которыми происходит повторение и 
закрепление данного материала, осознание значимости полученных знаний и формирование умений использовать знания в новых условиях. 
Кроме того, оригами совершенствует мелкую моторику рук, развивает глазомер, способствует концентрации внимания, формирует культуру 
труда.  
 В процессе изучения курса «Математика и конструирование дети учатся: · работать с чертежом, технологической картой и составлять 
их; · работать с чертёжными инструментами; · определять назначение изготовленного изделия; оценивать качество своей работы с учётом 
технологических и эстетических требований.  
Место курса в учебном плане. 
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 Программа предназначена для детей 7-11 лет. Продолжительность реализации программы четыре года. Программа рассчитана на проведение 
1 занятия в неделю.  
Результаты освоения курса Личностные результаты 
 — Положительное отношение и интерес к изучению математики. 
 — Целостное восприятие окружающего мира.  
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 
способов действий, творческий подход к выполнению заданий.  
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.  
— Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.  
— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат.  
Метапредметные результаты  
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления.  
— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.  
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата.  
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  
— Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 
плоские геометрические фигуры.  
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.  
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами.  
Предметные результаты 
 — Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 
для оценки их количественных и пространственных отношений.  
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 
выполнения алгоритмов.  
— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.  
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 
выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.  
Содержание курса 1 класс (33 часа) Геометрическая составляющая:  точка, линия, линии прямые и кривые, линии замкнутые и незамкнутые. 
Прямая линия. Вычерчивание прямой. Свойства прямой. Отрезок. Вычерчивание отрезков. Сравнение отрезков по длине (на глаз, 
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наложением). Различное расположение отрезков на плоскости: пересекающиеся и непересекающиеся отрезки. Вертикальное, горизонтальное, 
наклонное расположение отрезков. Графическое изображение результатов сравнения групп предметов по их количеству с использованием 
отрезков (схематический чертеж). Луч. Обозначение геометрических фигур буквами. Длина. Единицы длины: сантиметр, дециметр. 
Соотношение между сантиметром и дециметром. Измерение длин отрезков и вычерчивание отрезков заданной длины. Сравнение длин 
отрезков с помощью линейки с делениями (с помощью измерения) и с использованием циркуля. Геометрическая сумма и разность двух 
отрезков. Угол. Развернутый угол. Прямой угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Вычерчивание на клетчатой бумаге прямого, острого, 
тупого углов. Ломаная. Вершина, звено ломаной. Изготовление моделей ломаной из счетных палочек. Длина ломаной. Вычерчивание ломаной 
по заданному числу звеньев и их длине. Многоугольник – замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды 
многоугольников: треугольник, четырехугольник, пятиугольник и др. Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный. Прямоугольник. 
Квадрат. Вычерчивание прямоугольника (квадрата) на бумаге с клетчатой разлиновкой. Деление многоугольника на части. Составление 
многоугольника из двух частей с выбором из трех предложенных. Конструирование Знакомство с видами бумаги: тонкая, толстая; гладкая, 
шероховатая; белая, цветная и др. – и их назначением. Основные приемы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по шаблону, 
резание бумаги ножницами, соединение деталей из бумаги с помощью клея, технологии выполнения этих операций. Правила безопасной 
работы с инструментами: ножницами, гладилкой, циркулем. Организация рабочего места. Практические работы с бумагой: сгибание бумаги – 
получение прямой, пересекающихся и непересекающихся прямых, практическое выявление основного свойства прямой (через две точки 
можно провести прямую и при том только одну); изготовление моделей развернутого, прямого, тупого и острого углов. Обозначение на 
чертеже линии сгиба. Разметка бумаги по шаблону: основные приемы и правила разметки. Разметка бумаги с помощью линейки с делениями. 
Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей «Самолет», «Песочница». Изготовление заготовок прямоугольной формы 
заданных размеров. Преобразование прямоугольника в квадрат и квадрата в прямоугольник. изготовление аппликаций с использованием 
различных видов многоугольников («Елочка», «Домик», «Лодочка» и др.). Изготовление набора «Геометрическая мозаика» и конструирование 
из его деталей плоскостных моделей различных объектов («Ракета», «Машина», «Домик», «Чайник» и 327 Программа - 03 др.) в рамках 
заданного контура и по словесному описанию. Составление из деталей «Геометрической мозаики» различных геометрических фигур, 
бордюров, сюжетных картин. Знакомство с технологией оригами. Изготовление способом оригами изделий: «Гриб», «Бабочка», «Рыба», 
«Зайчик».  
2 класс (34 часа) Геометрическая составляющая Угол. Построение прямого угла на нелинованной бумаге с помощью чертежного 
треугольника. Отрезок. Середина отрезка. Деление отрезка пополам. Прямоугольник (квадрат). Диагонали прямоугольника (квадрата) и их 
свойства. Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием свойств его диагоналей. Треугольник. Соотношение сторон 
треугольника. Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение прямоугольника, вписанного в окружность, 
окружности, описанной около прямоугольника (квадрата). Деление фигур на части и составление фигур из частей. Преобразование фигур по 
заданным условиям. Конструирование Изготовление моделей прямоугольного треугольника, прямоугольника (квадрата) путем сгибания 
бумаги. Практическая работа по выявлению равенства противоположных сторон прямоугольника; построение прямоугольника на 
нелинованной бумаге с использованием равенства его противоположных сторон с помощью чертежного треугольника и линейки. Линии 
разных типов: основная (изображение видимого контура), сплошная тонкая (размерная и выносная), штрихпунктирная (обозначение линий 
сгиба). Технологическая карта. Изготовление по технологической карте изделий (пакет для мелких предметов). Технологический рисунок. 
Изготовление изделий по технологическому рисунку (подставка для кисточки). Изготовление модели круга. Кольцо, составление 
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технологической карты для его изготовления. Изготовление изделий на базе кругов (ребристые шары). Изготовление по чертежу изделий и 
аппликаций (закладка для книги, аппликация «Цыпленок»). Оригами. Изготовление способом оригами изделий («Воздушный змей», «Щенок», 
«Жук»). Изготовление по чертежу аппликаций технических машин («Трактор с тележкой», «Экскаватор»). Работа с набором «Конструктор». 
Ознакомление с видами деталей: их названием, назначением, способами сборки, способами крепления и рабочими инструментами. 
Организация рабочего места и правила безопасной работы при работе с набором «Конструктор». Виды соединений: простое, жесткое, 
внахлестку двумя болтами, шарнирное. Сборка из деталей набора «Конструктор» различных изделий: моделей геометрических фигур, моделей 
дорожных знаков, игрушек «Петрушка», «Настольная лампа» и др. Изготовление моделей двухосной тележки и аптекарских весов. Разборка 
изготовленных изделий.  

3 класс (34 часа) Геометрическая составляющая Построение отрезка, равного данному, с использованием циркуля и линейки без делений. 328 
Программа - 03 Виды треугольников по сторонам: разносторонний, равнобедренный, равносторонний. Виды треугольников по углам: 
прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Построение треугольника по трем сторонам с использованием циркуля и линейки без делений. 
Треугольная правильная пирамида. Элементы треугольной пирамиды: грани, ребра, вершины. Периметр многоугольника, в том числе 
прямоугольника (квадрата). Свойства диагоналей прямоугольника. Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием 
свойств его диагоналей. Свойства диагоналей квадрата. Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника (квадрата). Площадь 
прямоугольного треугольника, Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей. Деление окружности на 3, 6, 12 равных частей. Взаимное 
расположение двух окружностей на плоскости. Деление отрезка пополам с использованием циркуля и линейки без делений Вписанный и 
окружность треугольник, Конструирование Изготовление моделей треугольником различных видов. Изготовление модели правильной 
треугольной пирамиды равными способами: склеиванием из развертки, сплетением из двух полос бумаги, состоящих из четырех 
равносторонних треугольников. Изготовление геометрической игрушки («гнущийся многоугольник») из бумажной полосы, состоящей из 10 
равных разносторонних треугольников. Изготовление по чертежам аппликаций («Дом», «Бульдозер») и чертежей по рисункам аппликаций 
(«Паровоз»), Изготовление композиций «Яхты и море». Изготовление цветка на основе деления круга на 8 равных частей Изготовление модели 
часов. изготовление набора для геометрической игры «Танграм». Изготовление изделия «Лебедь» способом оригами. Техническое 
моделирование и конструирование. Транспортирующие машины: их особенности и назначение. Изготовление из деталей набора 
«Конструктор» модели подъемного крана и модели транспортера. 

4 класс (34 часа) Геометрическая составляющая Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда: грани, ребра, 
вершины. Свойства граней и ребер. Развертка прямоугольного параллелепипеда. Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней 
и ребер куба. Развертка куба. Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольного треугольника. Площадь параллелограмма и равнобочной 
трапеции. Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях. Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного 
параллелепипеда. Чертежи в трех проекциях простых композиций из кубов одинакового размера. Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, 
две и более осей симметрии. Представления о прямом круговом цилиндре, шаре, сфере. Развертка прямого кругового цилиндра. Деление на 
части плоскостных фигур и составление фигур из частей. Конструирование Изготовление каркасной и плоскостной моделей прямоугольного 
параллелепипеда (куба). Изготовление модели куба сплетением из полосок. Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного 
параллелепипеда (платяной шкаф, гараж). Изготовление моделей цилиндра, шара. Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра 
(карандашница, дорожный каток). Вычерчивание объектов, симметричных заданным, относительно оси симметрии. 
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Рабочая программа внеурочной деятельности «Творческая мастерская» 

 Программа внеурочной деятельности «Творческая мастерская» составлена на основе примерной программы художественно-
эстетического направления (Москва «Просвещение», 2014) и программы курса «Художественное творчество: станем волшебниками» (автор 
Т.Н.Проснякова,«Издательский дом «Федоров», 2011 г.), Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 
конструктор - М., 2010. 
  Актуальность программы внеурочной деятельности «Творческая мастерская» состоит в том, что в наше время, в век автоматизации и 
компьютеризации, становится важной проблема сохранения и возрождения народных промыслов. Внеурочная деятельность имеет большой 
потенциал для пробуждения интереса детей к секретам старинных ремесел, к рукотворчеству через различные формы и методы обучения: 
кружковые занятия, экологические праздники, массовые мероприятия.  
Цель программы: формирование нравственно-эстетического отношения к природе, освоение технологических приемов и способов работы с 
природными и со вторичными материалами, развитие склонностей и дарований учащихся к рукодельным работам.  
Задачи программы: 
 - совершенствование практических умений;  
- развитие мелкой моторики рук в процессе освоения различных технологических приемов; 
 - развитие мышления, воображения, фантазии, художественного вкуса;  
- расширение методов познания окружающей действительности;  
- формирование умений ориентироваться в заданиях разного типа: от точного повтора образца до воплощения собственного замысла; 
 - формирование умения планирование последовательности выполнения действий и осуществления контроля на разных этапах выполнения 
работы; 
 - ознакомление с происхождением материалов, ручного ремесла, видов художественного творчества.  
Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности и 
этапах проектирования.  Программа внеурочной деятельности «Творческая мастерская» предназначена для учащихся 1-4 классов, рассчитана 
на 4 года обучения (33/ 34 часа в год), 1 час в неделю в течение всего учебного года. Процент пассивности (число аудиторных занятий) в 
среднем составляет 42%.  
Результаты освоения курса  
Освоение детьми курса внеурочной деятельности «Творческая мастерская» направлено на достижение комплекса результатов в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта.  
I. Личностные:  
- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 
поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  
- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России;  
- способность видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей;  
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- эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков других людей; 
 - эстетическое отношение к окружающему миру и самому себе; 
 - потребность повышать свой культурный уровень, потребность в самореализации в различных видах творческой деятельности. - способность 
взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, на 
нравственно-этических началах; 
 - бережное отношение к традициям своей семьи и образовательного учреждения.  
II. Метапредметные:  
Регулятивные:  
- умение выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания творческих работ. 
 - умение решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; 
 - умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 
 - умение адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими;  
- овладение навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством различных технологий;  
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 
 - пользоваться средствами выразительности языка декоративно 
 - прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно - творческой; 
 - умение моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать новые образы средствами 
декоративно - прикладного творчества.  
Познавательные:  
- умение различать изученные виды декоративно - прикладного искусства, представлять их место и роль в жизни человека и общества;  
- осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве;  
- развивать фантазию, воображение, художественную интуицию, память;  
 - развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по отношению к различным произведениям 
изобразительного декоративно - прикладного искусства;  
- умение создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; - умение понимать культурно - историческую ценность 
традиций, отраженных в предметном мире, и уважать их; 
 - владение навыком углубленного освоения понравившегося ремесла, и в изобразительно - творческой деятельности в целом.  
Коммуникативные  
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 
 - первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности;  
- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 
 - формировать собственное мнение и позицию; 
 - учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 
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 - учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 
 - адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
 
В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть развиты такие качества личности, как умение замечать 
красивое, аккуратность, трудолюбие, целеустремленность.  
Оценка планируемых результатов освоения программы 
 Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых 
мероприятиях. Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. 
Выставки могут быть:  
- однодневные  
- проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;  
- постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 
 - тематические - по итогом изучения разделов, тем; 
 - итоговые - в конце года организуется выставка практических работ учащихся, организуется обсуждение выставки с участием педагогов, 
родителей, гостей.  
IV. Воспитательные результаты:  
Результаты первого уровня (приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 
приобретение знаний: 
 - об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе; 
 - о принятых в обществе нормах поведения и общения; 
 - об основах здорового образа жизни; 
 - об истории своей семьи и Отечества; 
 - о правилах конструктивной групповой работы; 
 - об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; 
 - о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;  
 - о правилах проведения исследования.  
Формы достижения результатов первого уровня: познавательные беседы, инструктажи, социальные пробы, поездки, экскурсии, беседы о 
здоровом образе жизни. 
 Формы контроля результатов первого уровня: анкетирование. 
 Результаты второго уровня (получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества): 
 - развитие ценностного отношения подростков к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 
здоровью и внутреннему миру; 
 - получение первоначального опыта самореализации. 
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 Формы достижения результатов второго уровня: персональные выставки, оздоровительные акции, социально-значимые акции в школе. 
Формы контроля результатов второго уровня: ежегодная выставка работ в школе.  
Результаты третьего уровня (получение опыта самостоятельного общественного действия):  
- приобретение опыта исследовательской деятельности; 
 - опыт публичного выступления;  
- опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 
 Формы достижения результатов третьего уровня: исследовательские работы, социальнозначимые акции в социуме (вне ОУ), художественные 
акции, краеведческие экспедиции и слёты, фестивали и конкурсы.  
Формы контроля результатов третьего уровня: исследовательские конференции, творческие конкурсы.  
Содержание программы «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ»          
     1 класс (33 ч.) 
Первый год обучения направлен на удовлетворение интересов детей в приобретении базовых знаний и умений о простейших приемах и 
техниках работы с материалами и инструментами (пластилин, бумага и картон, бисер и проволока и т.д.), знакомство с историей данных видов 
Введение: правила техники безопасности 
Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и оборудованием; инструктаж по правилам техники 
безопасности.декоративно - прикладного искусства, изготовление простейших декоративно - художественных изделий, учатся организации 
своего рабочего места. 
Бумагопластика 
1.Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе использования цветной бумаги». Закладка «Цветочек» 
История возникновения и развития бумагопластики, сведения о материалах, инструментах и приспособлениях. Способы декоративного 
оформления готовых работ. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

2 .Аппликация «Лягушка» 
Последовательность изготовления работы с использованием шаблонов. 
Практическая часть. Выполнение работы с использованием шаблонов 

3 . Техника объёмной аппликации. «Цветы из кругов». 
Последовательность выполнение работы. Благоприятные цветовые сочетания. Практическая часть. Выполнение работы с использованием 
техники объёмной аппликации. 

4 .Техника гофрирования. Изготовление гофрированных листьев. 
Основные способы гофрирования бумаги. Пространственные представления. Композиционные навыки. 
Практическая часть. Выполнение работы с использованием техники гофрирования. 

5 .Новогодняя игрушка. Символ года 
История возникновения символов. Последовательность выполнение работы. Практическая часть. 
Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги. 

6 .Открытка к Новому году. 
Композиционные навыки. Закрепление умений и навыков работы с использованием цветной бумаги. Последовательность выполнение работы. 
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Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги. 
Пластилинография. 

1. Вводное занятие «Путешествие в Пластилинию». 
Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, его свойства и применение. Материалы и приспособления, применяемые при работе с 
пластилином. Разнообразие техник работ с пластилином. 

2. Знакомство со средствами выразительности. «Червячок в яблочке». 
Создание выразительного образа посредством объема и цвета. Анализ свойств используемых в работе материалов и применение их в работах. 
Практическая часть. Сплющивание, разглаживание поверхностей в создаваемых объектах. Практические умения и навыки детей при создании 
заданного образа посредством пластилинографии. 

3. Плоскостное изображение. «Рыбка». 
Особенности построения композиции подводного мира. 
Практическая часть. Создание сюжета о подводном мире, используя технику пластилинографии. Совершенствовать технические и 
изобразительные навыки и уменя. 4.Рельефное изображение. «Ферма». 
Создание сюжета в полуобъеме. 
Практическая часть. Создание композиции из отдельных деталей, с использованием имеющихся навыков работы с пластилином - 
раскатывание, сплющивание, сглаживание. 

5. Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки» 
Понятие симметрия на примере бабочки в природе и в рисунке. 
Практическая часть. Работа в технике мазок пластилином, плавно «вливая» один цвет в другой на границе их соединения. Закрепление 
технического приема работы с пластилином в технике пластилинография. Создание рельефа. 

6. Лепная картина. Формирование композиционных навыков. «Цветы для мамы». 
Формирование композиционных навыков. 
Практическая часть. Выполнение лепной картины, когда детали предметов сохраняют объем и выступают над поверхностью основы. 
Выполнение тонких и удлиненных лепестков с использованием чесноковыжималки. 
Оригами 

1. Основы оригами. Выполнение работы «Божья коровка» 
Оригами история появления. Виды и приемы складывания бумаги. 
Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. Правильное положение рук и туловища во время работы. 
Правила техники безопасности, ППБ. Практическая часть. Выполнение работы «Божья коровка» в технике оригами. 

2. Работа «Колокольчик». 
Элементарные основы оригами. 
Практическая часть. Выполнение отдельных элементов оригами в работе. 

3. Коллективная работа «Дерево». 
Выполнение индивидуальной работы каждым ребёнком. Составление композиции. Практическая часть. Выполнение цветов и листьев в 
технике оригами. Соединение в общую, коллективную композицию. 



184

 

 

2 класс (34ч.) 
Второй год обучения направлен на использование обучающимися приобретенных умений и навыков при изготовлении более сложных по 
технике выполнения изделия, работая по эскизам, образцам, схемам и доступным знаковым условиям. 

Введение: правила техники безопасности 1.Чему будем учиться на занятиях. 
Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий декоративно - прикладного искусства. Правила техники 
безопасности. 
Пластилинография 

1 .Полуобъемное изображение на плоскости. «Чебурашка». 
Создание композиции в полуобъеме из пластилина. 
Практическая часть. Целостность объекта из отдельных деталей, используя имеющиеся навыки: придавливание деталей к основе. 
Примазывание. Приглаживание границ соединения отдельных частей. 

2 . Жанр изобразительного искусства - натюрморт. «Осенний натюрморт» 
Знакомство с жанром ИЗО - натюрморт. 
Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

3 .Жанр изобразительного искусства - портрет. «Веселый клоун» 
Знакомство с жанром ИЗО - портрет. Цветовое решение. 
Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 

4 .Жанр изобразительного искусства - пейзаж. «Цветение лотоса» 
Знакомство с жанром ИЗО -пейзаж. Контраст. Использование работ в интерьере. 
Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 
5 .Оформление народной игрушки в технике пластилинография. «Матрешка». Народная игрушка. История создания матрешки. 
Отражение характерных особенностей оформления матрешки 
Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного материала. 
Бумагопластика 

1 .История бумаги. Технологии работы с бумагой 
Историческая справка о бумаге. Виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и приспособления, применяемые при работе с бумагой. Разнообразие 
техник работ с бумагой. Условные обозначения. Инструктаж по правилам техникаи безопасности. 
.Цветы из бумаги. 
Знакомство с технологией работы креповой бумагой. Технология изготовления цветов из креповой бумаги. 
Практическая часть. Цветы: роза, тюльпан, пион. 

2 .Новогодняя открытка 
Знакомство с видом вырезания - силуэтное вырезание. Историческая справка о данном виде работы. Технология выполнения силуэтного 
вырезания. Композиционное построение сюжета. Практическая часть. Новогодняя открытка. 

I. Оригами 
1 .Модульное оригами 
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Отличие модульного оригами от классического. Понятие модуль. Порядок изготовления модуля. 
2 .Стрекоза из модулей 

Практическая часть. Выполнение работы «Стрекоза» в технике модульного оригами. 
3 . «Тюльпаны». 

Практическая часть. Усвоение основ модульного оригами. Выполнение работы «Тюльпаны». 
II. Квиллинг 1.Основы квиллинга 

Что такое квиллинг. Необходимые материалы и принадлежности. Основные приемы и формы квиллинга. Основные формы деталей для 
квиллинга и техника их изготовления Практическая часть. Освоение изученных приёмов квиллинга. 

2. Изготовление цветов в технике квиллинг 
Практическая часть. Выполнение различных цветов при помощи основных приемов. 

3. Изготовление открытки «С праздником 8 Марта» 
Практическая часть. Выполнение открытки при помощи основных приемов. 

4. Изготовление фигур животных 
Практическая часть. Изготовление животных при помощи основных фигур квиллинга. 

III. Бисероплетение 
1. Вводное занятие. История развития бисероплетения 

Цель, содержание и форма занятий кружка. Режим работы. План занятий. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация 
рабочего места. Правила техники безопасности. 
История бисера и его применение. Современные направления в бисероплетении. Знакомство с разными направлениями. Традиционные виды 
плетения. Демонстрация образцов и изделий 

2. Основные приемы плетения (2 ч.) 
Теоретические сведения. Основные приемы бисероплетения: параллельное и спаренное плетение, способ плетения «коралл», «скрутка», 
«низание дугами», «низание петлями по кругу». 
Наращивание проволоки. Изготовление схем. ( Работа со схемами проводится в начале каждой практической работы и предусматривает 
умение ребенка читать схему изделия и зарисовывать в тетради, а в дальнейшем самостоятельное выполнение схем). 
Практическая работа. Знакомство с новыми методами. Выполнение образцов 

3. Плоские фигурки животных (8 ч.) 
Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления фигурок животных на плоской основе: 
параллельное, петельное и игольчатое плетение. Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. Анализ моделей. Зарисовка 
схем. 
Практическая работа. Выполнение отдельных элементов на основе изученных приёмов. Сборка брошей. Подготовка основы для брошей. 
Составление композиции. Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление. 
Плоские фигурки: паучок, змейка, стрекоза, бабочка. 
3 класс (34ч.) 
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На третий год обучения, учащиеся закрепляют свои умения на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении подбирать доступные в обработке материалы и технологические приемы для изделий в соответствии с 
поставленной задачей. 

I. Введение: правила техники безопасности 
1.Вводное занятие. Декоративно - прикладное искусство в интерьере. 
Основные декоративные элементы интерьера. Правила техники безопасности. 

II. Пластилинография 
1. Пластилинография - как способ декорирования. 

Декорирование предметов собственными силами. Материалы и инструменты. 
2. Фоторамка. 

Приемы пластилинографии, используемые при оформлении фоторамок. Анализ образцов. Выбор формы. Цветовое решение. Создание эскиза. 
Практическая часть. Рамка для детской фотографии - ягодка, цветочная, сердце. Работа с инструкцией. Определение порядка работы. 

3. Подсвечник. 
Анализ образцов подсвечников из разных материалов. Форма и цветовое решение. Композиция. Подбор способов и приемов в изготовлении 
подсвечника. 
Практическая часть. Эскиз. Композиция. Выбор техники исполнения. 

4. Объемно - пространственная композиция «Сказочный город». 
Беседа о русской средневековой архитектуре. Собор Василия Блаженного. Анализ сказочных замков. Техника их выполнения с 
использованием пластилина и бросового материала (пластиковая тара). Работа с инструкционной картой. 
Практическая часть. Выполнение макета сказочных замков из пластиковой тары и пластилина. Последовательное создание элементов 
композиции. Работа над композицией ведется от центра к периферии. 

III. Оригами 
1. Модульное оригами 

Отличие модульного оригами от классического. Понятие модуль. Порядок изготовления модуля. 
2. Модуль кусудама 

Практическая часть. Изготовление поделки «Сурершар» с использованием базового модуля кусудама. 
3. Модуль трилистник 

Практическая часть. Изготовление поделки с использованием базового модуля трилистник 
4. Творческая работа «Подснежники» 

Практическая часть. Изготовление поделки «Подснежники» с использованием базовых модулей оригами. 
IV. Квиллинг 1.Основы квиллинга 

Что такое квиллинг. Необходимые материалы и принадлежности. Основные приемы и формы квиллинга. 
Практическая часть. Освоение изученных приёмов квиллинга. 

2 . Композиция «Рябинка». 
Практическая часть. Выполнение отдельных элементов: ягоды, листочки, стебли. Сборка элементов в готовую композицию. 
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3 .Коллективная работа праздничный торт 
Практическая часть. Изготовление основы торта. Выполнение отдельных элементов украшений торта. Сборка элементов в готовую 
композицию. 
4 класс (34ч.) 
Четвертый год направлен на обучение учащихся проектной деятельности: разрабатывать 
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в изделии, демонстрировать как в собственной творческой деятельности, так и в работе 
малыми группами. 

I. Введение: правила техники безопасности 1.Чему будем учиться на занятиях. 
II. Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий декоративно - прикладного искусства. Работа над 

проектом. Правила техники безопасности. 
III. Пластилинография 

1 .Панно из пластилина. Этапы и способы нанесения рисунка на основу. 
Знакомство с принципами работы. 
Краткая беседа о содержании работы в технике пластилинография на прозрачной основе (с использованием бросового материала). Технология 
создания панно. Наглядная демонстрация готовых изделий. Перенесение рисунка на прозрачную основу. 
Практическая часть. Проект. Подбор эскиза для работы. Рисунок под основой располагается так, чтобы со всех сторон было примерно равное 
расстояние. Нанесение рисунка на основу с верхней части. Контур рисунка выполняется тонкими линиями. 

2 .Подбор цветовой гаммы. 
Нанесение пластилина на прозрачную основу. Выбирая цвета изображения и фона, нужно помнить о контрастности и сочетании цветов. 
Практическая часть. Выполнение практической работы 

3 .Тематические композиции. 
Самостоятельное использование освоенных способов для создания новых, более сложных композиций. 
Практическая часть. Разработка и выполнение авторских работ. Творческо-поисковая, самостоятельная, коллективная деятельность. 

IV. Бумагопластика 
1. Смешанные базовые формы в бумажном конструировании. 

Самостоятельно использовать освоенные способы для создания новых, более сложных конструкций. Анализ. Способы решения, подбор 
соответствующий материалов, определение последовательности выполнения работы. 
Практическая часть. Кошка, собака. 

2. Завивка, закругления 
Развивать умение самостоятельно «включать» способ конструирования в процесс изготовления различных поделок. Активизировать 
воображение детей. Совершенствовать умение самостоятельно анализировать готовые поделки с точки зрения выделения общего способа их 
создания. Использование приема завивки, закруглении с целью получения заданного образа. 
Практическая часть. Эльф, фея, ангел. 

V. Квиллинг 1.Вводное занятие. 
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Демонстрация изделий. История развития квиллинга. Современные направления квиллинга. Использование техники квиллинга для 
оформления интерьера. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. Правильное положение рук и 
туловища во время работы. Правила техники безопасности. 

2. Работа «Дерево счастья» 
Практическая часть. Выполнение отдельных элементов изделия. Составление композиций. Сборка и закрепление. 

3. «Астры» 
Практическая часть. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделия. 

4. Цветочные композиции - букеты 
Практическая часть. Выбор творческой работы. Выполнение отдельных элементов букета. Сборка изделия. 

 
Пояснительная записка к программе факультативного курсуа «Русский родной язык» 

 
Рабочая программа по «Родному русскому языку» составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования. 
Программа предмета «Родной русский язык» рассчитана на 4 учебных года. Общее количество часов за уровень начального общего 

образования составляет 67 часов, со следующим распределением часов по классам: 1-й класс – 16 часов; 2 класс – 17 часов; 3 класс – 17 часов; 
4 класс – 17 часов. 

Цели курса. 
Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 
него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 
межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических 
и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском 
речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с 
точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 
самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 
знаний. 
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Задачи курса. 
Для достижения поставленных целей изучения русского родного языка в начальной школе необходимо решение следующих задач: 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа; 
 формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 
 расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

 
Требования к результатам освоения основной образовательной программы  

начального общего образования. 
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно обеспечивать: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое 
пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

 приобщение к литературному наследию русского народа; 
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
 расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего образования должны быть ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 
1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 
 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 
 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 
 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 

отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 
 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 
употребление эпитетов и сравнений в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 
традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их употребление в современных ситуациях 
речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного). 
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2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 
 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 
 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного); 
 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); 
 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 
А) Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 
 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов. 

Б) Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 
 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению 

реальной действительности; 
 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 
 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла. 

В) Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 
 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных; 
 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени, замена синонимическими 

конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 
 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с нарушением согласования имени 

существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 
(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок. 
Г) Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного в основном курсе): 
 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 
 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста. 

Д) Совершенствование умений пользоваться словарями: 
 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования; 
 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в 

процессе редактирования текста; 
 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения слова, вариантов произношения; 
 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных этимологических словарей для уточнения 
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происхождения слова; 
 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), 
соблюдение норм речевого этикета: 
 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 
 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа; 
 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов; 
 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять 

наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 
 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 
владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица; 
 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, 

поздравление; 
 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), владение правилами корректного 

речевого поведения в ходе диалога; 
 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад; 
 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 
 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в народных 

праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 
 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в письменной форме и представление его в 

устной форме; 
 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 
 сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Соблюдение основных норм русского речевого этикета:  
 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; 
 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

В результате изучения курса «Русский родной язык» у учеников на уровне начального общего образования будут сформированы: 
Планируемые результаты освоения программы 1-го класса 
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Изучение предмета «Русский родной язык» в 1-м классе должно обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 
планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 
регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета 
«Русский родной язык» в 1-м классе.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего образования 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся научится:  
1) При реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:  

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по 
указанной тематике;  

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова;  
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

2) При реализации содержательной линии «Язык в действии»:  
 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  
 осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

3) При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  
 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  
 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  
 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  
 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа;  
 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём наиболее существенные факты. 

Планируемые результаты освоения программы 2-го класса 
Изучение предмета «Русский родной язык» во 2-м классе должно обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 
планируемых результатов даёт представление о том, какими именно  

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными действиями 
овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» во 2-м классе.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего образования 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся научится:  
1) При реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:  

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, 
игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  
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 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова;  
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  
 понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления в 

современных ситуациях речевого общения;  
2) При реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  
 осознавать смыслоразличительную роль ударения;  
 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  
 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;  
 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

3) При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  
 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  
 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  
 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  
 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  
 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре русского 

народа;  
 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами;  
 создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст;  
 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

Планируемые результаты освоения программы 3-го класса 
Изучение предмета «Русский родной язык» в 3-м классе должно обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 
планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 
регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета 
«Русский родной язык» в 3-м классе.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего образования 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся научится:  
1) При реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:  

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 
отношениями между людьми; слова, называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, 
называющие музыкальные инструменты);  
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 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать особенности их употребления в 
произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы;  

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова;  
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  
 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления в 

современных ситуациях речевого общения;  
 использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения;  
2) При реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  
 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению 

реальной действительности;  
 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  
 правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен существительных;  
 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;  
 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;  

3) При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  
 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  
 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  
 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  
 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  
 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре русского 

народа;  
 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами;  
 создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами;  
 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  
 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические 

связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста;  
 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла. 

Планируемые результаты освоения программы 4-го класса 
Изучение предмета «Русский родной язык» в 4-м классе должно обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 
планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 
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регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета 
«Русский родной язык» в 4-м классе.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего образования 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся научится:  
1) При реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:  

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 
отношениями между людьми; с качествами и чувствами людей; родственными отношениями);  

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях устного народного творчества и 
произведениях детской художественной литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи;  

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова;  
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  
 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления в 

современных ситуациях речевого общения;  
 использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 
2) При реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного);  
 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в рамках изученного);  
 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  
 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению 

реальной действительности;  
 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  
 заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени;  
 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением согласования имени 

существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ 
роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);  

 соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста;  
 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;  
 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;  
 пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова;  

3) При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  
 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  
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 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  
 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  
 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре русского 

народа;  
 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами;  
 составлять план текста, не разделённого на абзацы;  
 пересказывать текст с изменением лица;  
 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами;  
 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  
 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла;  
 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические 

связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста. 
В результате изучения курса «Русский родной язык» при получении начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
Личностные универсальные учебные действия:  
У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
 способность к оценке своей учебной деятельности; 
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 
общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 
 установка на здоровый образ жизни; 
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 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
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 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 
ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 
решения задач; 

 .. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приёмов решения задач. 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 
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 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнёра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 
Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, 
представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 
содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в 
начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  
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 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие 
языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  
 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, 

анализ и т. п.);  
 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории 

русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи 
языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в 
языках и культурах русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие 
базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям 
современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на 
практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); 
развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, 
развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 
общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока является 
работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-
смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 
 

Содержания программы учебного курса «Родной русский язык». 
1 класс (16 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита. 
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и 

заставок». 
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и т. д.) 2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.) 
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 
Проектное задание: «Словарь в картинках». 
Раздел 2. Язык в действии. 
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов). 
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Смыслоразличительная роль ударения. 
Звукопись в стихотворном художественном тексте. 
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 
Раздел 3. Секреты речи и текста. 
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для 

участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-
уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

2 класс (17 часов) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, 

ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, 
каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что 
раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 
утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 
пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную 
форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?» 
Раздел 2. Язык в действии. 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с необычным произношением и 

ударением». 
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 
Совершенствование орфографических навыков. 
Раздел 3. Секреты речи и текста. 
Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 
Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках. 
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Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 
3 класс (17 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – 

братство – побратим). 
Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, 

извозчик, коробейник, лавочник). 
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, 

гусли, гармонь). 
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): 

уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов). 
Раздел 2. Язык в действии. 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфическая особенность 

русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 
практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа имён существительных). Практическое 
овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа 
множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов с пространственным значением, 
образования предложно-падежных форм существительных. Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 
множественного числа (в рамках изученного).  

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 
Раздел 3. Секреты речи и текста. 
Особенности устного выступления. 
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. 
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). 
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т. п.). 
4 класс (17 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 
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Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 
связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными 

отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 
народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 
литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других народов. 
Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); 

«Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 
Раздел 2. Язык в действии. 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 
Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом 

уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 
История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков правильного 

пунктуационного оформления текста. 
Раздел 3. Секреты речи и текста. 
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 
Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 
Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ 

с изменением лица. 
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 
отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Компьютер – мой друг» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Компьютер – мой друг» разработана на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, представленных в ФГОС НОО, а также федеральной рабочей 
программы воспитания. 

Курс рассчитан на 102 учебных часа и изучается по 1 часу в неделю в течение трех лет (2-4 класс). 
Общая характеристика курса 

Мы живем в информационном обществе, где главным ресурсом является информация. Именно на основе владения информацией о 
самых различных процессах и явлениях можно оптимально строить любую деятельность. Большая часть населения в информационном 
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обществе занята в сфере обработки информации или использует информационные и коммуникационные технологии в своей повседневной 
производственной деятельности. Весь процесс познания является процессом получения, преобразования и накопления информации (знаний). 
Для жизни и деятельности в информационном обществе необходимо обладать информационной культурой, т.е. знаниями и умениями в 
области информационных технологий. 

Важнейшей составляющей образования в современных условиях является начальное формирование информационной компетентности. 
Информационная компетентность позволит эффективно использовать информационные технологии и интегративный подход в обучении, 
добиваясь экономии времени и повышения результативности обучения и реальной разгрузки учащихся. 

Пропедевтический курс на начальном этапе обучения в 2-4 классах носит интегративный характер и направлен, помимо усвоения 
первичных навыков работы с информацией и компьютером, на развитие общих интеллектуальных умений вести информационную 
деятельность. Поэтому данный курс опирается на такие основные предметы как русский язык, математика, окружающий мир. 

Особенность структуры представленного курса заключается в том, что материал основных содержательных линий изучается на 
протяжении всего курса концентрически, так, что объем соответствующих понятий и сложность выполнения заданий возрастают от класса к 
классу с учетом изменения возрастных психофизиологических особенностей учащихся. Это позволяет учащимся успешно начинать обучение 
с любого класса. 

Цель курса: дать учащимся первоначальные сведения и умения в связанных с информатикой областях, которые являются ведущими в 
формировании информационной культуры человека. 

Задачи курса:  
 дать учащимся начальные представления о компьютере как об универсальном средстве работы с информацией; 
 научить находить информационные объекты в массивах текстовой, графической и звуковой информации; 
 научить самостоятельно проверять соответствие результата выполнения задачи поставленным условиям; 
 научить учащихся управлять различными экранными объектами с помощью манипулятора мышь и клавиатуры; 
 научить вводить в компьютер текст с правильной постановкой рук; 
 научить выполнять требования техники безопасности и гигиены в работе с компьютерной техникой. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации по основным 
направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 
 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 
Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 
 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 
историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 
 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 
народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 
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 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 
приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 
 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — развитие 
физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 
чрезвычайных ситуациях; 
 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на 
трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 
обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 
среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 
ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 
качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты изучения курса характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 
приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 
Духовно-нравственного воспитания: 
проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности; 
принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся 

на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности. 
Эстетического воспитания: 
использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельности. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного 

поведения в окружающей среде (в том числе информационной); 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудового воспитания: 
осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 
Экологического воспитания: 
проявление бережного отношения к природе; неприятие действий, приносящих вред природе. 
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Ценности научного познания: 
формирование первоначальных представлений о научной картине мира; осознание ценности познания, проявление познавательного 

интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с использованием 
различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Универсальные познавательные учебные действия: 
базовые логические действия: 
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы; 
базовые исследовательские действия: 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 
с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 
работа с информацией: 
выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 
анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 
общение: 
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
готовить небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
совместная деятельность: 
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
оценивать свой вклад в общий результат. 
Универсальные регулятивные учебные действия: 
самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий; 
самоконтроль: 
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения во 2 классе по курсу обучающийся научится: 

1. Цифровая грамотность: 
различать аппаратное обеспечение компьютера: микрофон, камера, клавиатура, мышь, монитор, принтер, наушники, колонки, жёсткий 

диск, процессор, системный блок; 
иметь представление о программном обеспечении компьютера: программное обеспечение, меню «Пуск», меню программ, кнопки 

управления окнами. 
2. Теоретические основы информатики: 

правильно использовать понятия «информатика» и «информация»; 
различать органы восприятия информации; 
различать виды информации по способу восприятия; 
использовать понятие «носитель информации»; 
уметь определять основные информационные процессы: хранение, передача и обработка; 
знать виды информации по способу представления; 

3. Алгоритмы и программирование: 
определять алгоритм, используя свойства алгоритма; 
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использовать понятия «команда», «программа», «исполнитель»; 
составлять линейные алгоритмы и действовать по алгоритму; 
осуществлять работу в среде формального исполнителя. 

4. Информационные технологии: 
набирать, редактировать и сохранять текст средствами стандартного текстового редактора; 
знать клавиши редактирования текста; 
создавать графический файл средствами стандартного графического редактора; 
уметь пользоваться основными инструментами стандартного графического редактора: заливка, фигуры, цвет, ластик, кисти. 
К концу обучения в 3 классе по курсу обучающийся научится: 

1. Цифровая грамотность: 
различать и использовать обеспечение компьютера: микрофон, камера, клавиатура, мышь, монитор, принтер, наушники, колонки, 

жёсткий диск, процессор, оперативная память, системный блок, устройства, передающие информацию от пользователя компьютеру, 
устройства, передающие информацию от компьютера пользователю; 

пользоваться программным обеспечением компьютера: кнопки управления окнами, рабочий стол, меню «Пуск», меню программ; 
пользоваться файловой системой компьютера (понятия «файл» и «папка», инструкции по работе с файлами и папками: закрыть, 

переименовать, создать, открыть, удалить); 
2. Теоретические основы информатики: 

определять виды информации по форме представления; 
пользоваться различными способами организации информации и информационными процессами; 
различать основные информационные процессы: хранение (носитель информации, виды носителей информации), передача (источник 

информации, канал связи, приёмник информации), обработка (виды обработки информации); 
группировать объекты; 
определять общие и отличающие свойства объектов; 
находить лишний объект. 

3. Алгоритмы и программирование: 
иметь представление об алгоритмах и языках программирования; 
определять алгоритм по свойствам; 
иметь представление о различных способах записи алгоритмов; 

4. Информационные технологии: 
знать, что такое текстовый процессор; 
отличать текстовый процессор от текстового редактора; 
создавать и сохранять текстовый документ средствами текстового процессора; 
знать основные элементы интерфейса текстового процессора; 
знать правила набора текста в текстовом процессоре; 
редактировать текст в текстовом процессоре: удалить, копировать, вставить, разделить на абзацы, исправить ошибки; 
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знать понятие «форматирование»; 
пользоваться базовыми функциями форматирования: шрифт, кегль, начертание, цвет; 
добавлять изображения в текст средствами текстового процессора; 
изменять положение изображения в тексте средствами текстового процессора; 
работать в стандартном графическом редакторе: заливка, фигуры, цвет, ластик, подпись, кисти, фон, контур фигур, масштаб, палитра, 

фрагменты картинок, копирование фрагмента изображения. 
К концу обучения в 4 классе по курсу обучающийся научится: 

1. Цифровая грамотность: 
различать и использовать аппаратное обеспечение компьютера: устройства ввода, устройства вывода и устройства ввода-вывода; 
различать программное обеспечение компьютера: операционная система, кнопки управления окнами, рабочий стол, меню «Пуск», 

меню программ, файловая система компьютера. 
2. Теоретические основы информатики: 

определять виды информации по способу получения и по форме представления; 
пользоваться различными способами организации информации в повседневной жизни; 
иметь развёрнутое представление об основных информационных процессах; 
оперировать объектами и их свойствами; 

3. Алгоритмы и программирование: 
знать элементы интерфейса визуальной среды программирования Scratch; 
создавать простые скрипты на Scratch; 
программировать действия со спрайтами: смена костюма, команд «говорить», «показаться», «спрятаться», «ждать»; 
реализовывать в среде визуального программирования Scratch циклы, анимацию, повороты (угол, градусы, градусная мера) и 

вращения, движение; 
иметь представление об алгоритме с ветвлением и его блок-схеме; 
использовать условия при составлении программ на Scratch. 

4. Информационные технологии: 
работать в стандартном графическом редакторе: заливка, фигуры, цвет, ластик, текст, кисти, работа с фрагментами картинок, 

копирование и вставка фрагмента изображения; 
набирать, редактировать и форматировать текст средствами текстового процессора; 
добавлять изображения в текст средствами текстового процессора и изменять их положение; 
создавать маркированные и нумерованные списки средствами текстового процессора; 
иметь представление о редакторе презентаций; 
создавать и редактировать презентацию средствами редактора презентаций; 
добавлять различные объекты на слайд: заголовок, текст, таблица, схема; 
оформлять слайды; 
создавать, копировать, вставлять, удалять и перемещать слайды; 
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работать с макетами слайдов; 
добавлять изображения в презентацию. 

 
Пояснительная записка к учебному плану на 2024-2025 учебный год 

Учебный план МОУ гимназии №1 в 1-4 классах сформирован в соответствии с нормативными документами: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  
 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);  
 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 
установления предельного срока использования исключенных учебников»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи"";  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 
родном языке»;  

 Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 N 08-2595 "О направлении информации" (вместе с "Методическими рекомендациями 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования, по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации"); -Письмо 
Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; -Письмо 
Министерства просвещения РФ от 20 декабря 2018 г. N 03-510 "О направлении информации";  

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных 
языков из числа языков народов РФ»;  

 Письмо Министерства Просвещения «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, 
касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования» Письмо Министерства Просвещения от «19» марта 2024 г. № 171 

 Письмо Министерства образования и науки Хабаровского края от 12.09.2018 №021-14-10590 «О направлении материалов»;  
 Письмо МКУ «Информационно-методического центра г. Комсомольска-на-Амуре» от 16.11.2017 г. № 01-11/50 «О реализации 

регионального компонента»;  
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 Основная образовательная программа начального общего образования МОУ гимназии №1 (2023 г.).  
Учебный план начального общего образования Муниципальное общеобразовательное учреждение  гимназия № 1 (далее - учебный план) 

для 1-4 классов, реализующих основную образовательную программу начального общего образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное общеобразовательное учреждение  гимназия № 1, 
разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом Федеральной образовательной программой начального 
общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 
требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное общеобразовательное учреждение  гимназия № 1 начинается - и заканчивается -.  
Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 34 учебных недели.  
Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в 1 классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 26 часов . 
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: 
 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 уроков. 
 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) 
среду. На эти дни в расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним 
баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в середине учебной недели. Продолжительность урока 
(академический час) составляет  минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 
 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени, 
сессий и каникул.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 
недель. Для первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 6-и дневной учебной неделе. 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может 
быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся 

В Муниципальное общеобразовательное учреждение  гимназия № 1  языком обучения является  язык. 
При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор одного из учебных модулей осуществляются 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
При изучении предметов  осуществляется деление учащихся на подгруппы. 
Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения обучающимися части содержания (четвертное 

оценивание) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 
Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. 
Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  
Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются «Положением о формах, периодичности и порядкетекущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  гимназия № 1.  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме словесных качественных оценок на 
критериальной основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок 
освоения ООП НОО составляет 4 года. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2024-2025 учебный год 
Предметная область Учебный предмет/курс Количество часов в неделю 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 
Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 
Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 0 0 3 3 4 4 4 4 
Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 
Обществознание и естествознание 
("окружающий мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

0 0 0 0 0 0 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 
Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 

Труд (Технология) Труд (технология) 1 1 1 1 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 2 2 3 3 3 3 3 3 
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Итого 20 20 24 24 25 25 26 26 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса         
Факультатив "Математика и конструирование" 1 1 1 1 1 1 0 0 
Факультатив ""Родной русский язык 0 0 1 1 0 0 0 0 
Итого 1 1 2 2 1 1 0 0 
ИТОГО недельная нагрузка 21 21 26 26 26 26 26 26 
Количество учебных недель 33 33 34 34 34 34 34 34 
Всего часов в год 693 693 884 884 884 884 884 884 

 
План внеурочной деятельности (недельный) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  гимназия № 1 
Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 
1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

Кружок "Творческая 
мастерская" 

1 1 1 1 1 1 0 1 

Кружок "Путешествие в мир 
английского языка" 

1 1 0 0 0 0 1 0 

Кружок "Функциональная 
грамотность" 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Кружок "Наглядная 
геометрия" 

0 0 0 0 0 0 1 1 

"Разговоры о важном" 1 1 1 1 1 1 1 1 
Кружок "ОФП" 1 1 0 0 0 0 0 0 
Кружок "Компьютер-мой 
друг" 

0 0 1 1 1 1 1 1 

Кружок "Китайский 
язык/японский язык" 

0 0 1 1 1 1 1 1 

Кружок "Край. в котором я 
живу" 

0 0 0 1 1 1 1 1 

Кружок "Разговор о 
профессиях" 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Кружок развития социальной 
активности "Орлята России" 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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Кружок "Проектная 
деятельность" 

0 0 1 0 0 0 0 0 

ИТОГО недельная нагрузка 7 7 8 8 8 8 9 9 
 

  
УТВЕРЖДЕН: 
приказом №   от  29..08.2024  
Директор МОУ гимназия № 1 
  __________  С. Н. Федорищев 

 
Календарный график учебного процесса на 2024– 2025 учебный год 

Класс 

Учебные занятия 
I четверть 

Каникулы 

Учебные занятия 
II четверть 

Каникулы 

Учебные занятия 
III четверть 

Каникулы 

Учебные занятия IV 
четверть 

Промежуточ
ная 

аттестация 

Канику
лы 

число 
недель 

начало и 
конец 

число 
недель 

начало и 
конец 

число 
недель 

начало и 
конец 

число 
недель 

начало и 
конец 

  

1 8 1.09-
27.10 

28.10.23-
05.11.23 

8 6.11–29.12 30.12.23–
07.01.24 

9,5 08.01-16.02; 
26.02-22.03 

Доп. 17.02.-
25.02. 

23.03-31.03 

7,5 01.04–25.05 06.05-25.05 26.05-
31.08 

2 8 1.09-
27.10 

28.10.23-
05.11.23 

8 6.11–29.12 30.12.23–
07.01.24 

10,5 08.01-22.03 23.03.24–
31.03.24 

7,5 01.04–25.05 06.05-25.05 26.05-
31.08 

3 8 1.09-
27.10 

28.10.23-
05.11.23 

8 6.11–29.12 30.12.23–
07.01.24 

10,5 08.01-22.03 23.03.24–
31.03.24 

7,5 01.04–25.05 06.05-25.05 26.05-
31.08 

4 8 1.09-
27.10 

28.10.23-
05.11.23 

8 6.11–29.12 30.12.23–
07.01.24 

10,5 08.01-22.03 23.03.24–
31.03.24 

7,5 01.04–25.05 06.05-25.05 26.05-
31.08 

 
Программно-методическое обеспечение учебного плана для 1 А, 1 Б  классов, реализующих образовательные программы  УМК 

«Школа России» на 2024/2025 учебный год,  МОУ гимназия № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева 
Предмет Кол-во 

часов 
Программа, год, автор Учебник, автор, год издания 
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Обучение грамоте/ 
литературное 
чтение 

4 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А.,Виноградская Л.А., 
Бойкина М.В.Азбука. 1 класс, М: «Просвещение», 2023 
г. 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., .Голованова М.В. 
Литературное чтение. 1 класс М: «Просвещение», 2023 
г. 
 Обучение грамоте/ 

русский язык 
5 Федеральная образовательная программа начального 

общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.1 класс, М: 
«Просвещение», 2023 г. 
 

Математика  4 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова В.С. Математика. 
1 класс, М: «Просвещение», 2023 г. 
 

Окружающий мир  2 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс: Учебник 
для общеобразовательных учреждений в 2 частях. – 
М.: Просвещение, 2018 г. 
 Труд (технология) 1 Федеральная образовательная программа начального 

общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. 1 класс: 
учебник. – Издательство ООО «Развивающее 
обучение»», 2019 г. 

Музыка 1 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина «Музыка» 1 
класс, – М.:, Просвещение, 2019 г. 
 

ИЗО 1 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Л.М.Неменская «Изобразительное искусство» (Ты 
изображаешь, украшаешь и строишь). – М.: 
Просвещение, 2019 г. 
 Физическая 

культура 
2 Федеральная образовательная программа начального 

общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

А.П.Матвеев Физическая культура. Учебник для 1 
класса. - М: «Просвещение», 2021 г. 
 

Факультатив 
«Математика и 
конструирование» 

1 Программа «Математика и конструирование», автор 
Волкова С.И. 

Волкова С.И. «Математика и конструирование». 2 
класс,  М: «Просвещение», 2023 г. 
 

 
Программно-методическое обеспечение учебного плана для 2 А, 2 Б  классов, реализующих образовательные программы  УМК 
«Развивающее обучение» на 2024/2025 учебный год,  МОУ гимназия № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева 
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Предмет Кол-во 
часов 

Программа, год, автор Учебник, автор, год издания 

Литературное 
чтение 

4 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс:– М.: 
Академкнига/Учебник, 2017, 2018 г.  
 

Русский язык 5 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. 
Русский язык.1 класс. М.: Вентана- Граф 2019г. 

Английский язык 3 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А., 
Английский язык, Издательство «Просвещение»2 
класс, 2014, 2018,  2019 
 

Математика  4 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Аргинская И.И., Л.С., Кормишина Е.И. Ивановская, 
Математика в 2 частях, ООО «Бином» 2020.  

Окружающий мир  2 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

А.А. Плешаков, учебник 2 класс, в 2-х частях ОАО 
Издательство  «Просвещение» 2018. 

Труд (технология) 1 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. 2 класс: 
учебник. – ООО «Развивающее обучение»2018 г. 
 

Музыка 1 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина «Музыка» 2 
класс, – М.:, Просвещение, 2019 г. 
 

ИЗО 1 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Л.М.Неменская «Изобразительное искусство» – М.: 
Просвещение, 2019 г.; 
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Физическая 
культура 

3 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

А.П.Матвеев Физическая культура. Учебник для 2 
класса. - М: «Просвещение», 2019 г. 
 

Факультатив 
«Математика и 
конструирование» 

1 Программа «Математика и конструирование», автор 
Волкова С.И. 

Волкова С.И. «Математика и конструирование». 2 
класс,  М: «Просвещение», 2023 г. 
 

Факультатив 
«Русский родной 
язык» 

1 Программа по учебному предмету «Русский родной 
язык» для образовательных организаций, реализующих 
программы начального общего образования авторов О. 
М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. 
И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., 
Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 
Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. Русский 
родной язык.2 класс, 2020 

Программно-методическое обеспечение учебного плана для 3 А, 3 Б  классов, реализующих образовательные программы  УМК 
«Развивающее обучение» на 2024/2025 учебный год,  
МОУ гимназия № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева 
Предмет Кол-во 

часов 
Программа, год, автор Учебник, автор, год издания 

Литературное 
чтение 

4 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс:– М.: 
Академкнига/Учебник, 2020.  
 

Русский язык 5 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Иванов С.В., Евдокимова М.И.,Кузнецова М.И., под 
ред. Иванова С.В. «Русский язык», 3 класс, 2020.  
Москва Академкнига/учебник 

Английский язык 4 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Верещагина И.Н., Притыкина Т.А., 3 класс, 
 ОАО Издательство «Просвещение» 2018, 2019 

Математика  4 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Аргинская И.И. Математика. 3 класс. Учебник в двух 
частях Самара: Издательство «Учебная литература»: 
Издательский дом Фёдоров, 2021 г.  
 

Окружающий мир  2 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс: Учебник 
для общеобразовательных учреждений в 2 частях. – 
М.: Просвещение, 2020 г. 
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Труд (технология) 1 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. 3 класс: 
учебник. – Самара: Издательство «Учебная 
литература»: Издательский дом «Федоров», 2021 г. 
 

Музыка 1 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина «Музыка» 3 
класс, – М.:, Просвещение, 2021 г. 
 

ИЗО 1 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Л.М.Неменская «Изобразительное искусство».3 класс – 
М.: Просвещение, 2019 г.; 
 

Физическая 
культура 

3 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

А.П.Матвеев Физическая культура. Учебник для 3 
класса. - М: «Просвещение», 2019 г. 
 

 
Программно-методическое обеспечение учебного плана для 4 А, 4 Б классов углублённого изучения английского языка, 
реализующего образовательные программы УМК «Перспективная начальная школа» на 2024/2025 учебный год, МОУ гимназия № 1 
имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева 
Предмет Кол-во 

часов 
Программа, год, автор Учебник, автор, год издания  

Русский язык 5 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Иванов С.В., Евдокимова М.И.,Кузнецова М.И., 
под ред. Иванова С.В. «Русский язык», 4 класс, 
2021.  
Москва Академкнига/учебник 

Литературное чтение  4 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Н.А. Чуракова, Литературное чтение в 2 частях. 4 
класс. Москва Академкнига/учебник, 2020 

Английский язык 4 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Верещагина И.Н., О.В. Афанасьева., 4 класс. 
2014, 2018  ОАО Издательство «Просвещение» 

Математика 4 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 

Аргинская И.И. Математика. 4 класс. Учебник в 
двух частях Самара: Издательство «Учебная 
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Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 литература»: Издательский дом Фёдоров, 2020 г.  
 

Окружающий мир  2 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Плешаков А.А., учебник для 4 класса в 2-х 
частях, ОАО Издательство  «Просвещение» 2021 
год 

ОРКСЭ 1 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Студеникин М.Т. Основы религиозных культур и 
светской этики. Основы свет ской этики». 4 класс 
/ авт.-сост. М.Т. Студеникин. — М.: ООО 
«Русское слово — учебник», 2019. 

Труд (технология) 1 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Цирулик Н.А., С.И. Хлебникова, Технология. 4 
кл. ООО «Развивающее обучение» 2019 

Музыка 1 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Е.Д. Критская, Т.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, 
ОАО Издательство  «Просвещение» 2019  

ИЗО  1 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Неменская Л.А. под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство. Учебник для 4 кл. – 
М.: Просвещение, 2020 

Физическая культура 2 Федеральная образовательная программа начального 
общего образования, утверждённая приказом № 372 
Министерства Просвещения РФ от 18.05.2023 

Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник для 4 
класса - М.: Просвещение, 2020 

 

Календарный план воспитательной работы 
Пояснительная записка. 
В соответствии с программой воспитания МОУ гимназии №1 на 2023-2028 гг. в центре воспитательного процесса находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ 
российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой 
деятельности. Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений 
управления образования администрации г. Комсомольска-на-Амуре, министерства образования Хабаровского края, министерства 
просвещения РФ. 

Цель плана воспитательной работы: обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его в 
социально-значимую деятельность школы. 

Задачи: 
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- интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе системности, целесообразности и не шаблонности 
воспитательной работы; 
- развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы социализации, социальной адаптации, 
творческого развития каждого обучающегося; 
- создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций (Орлята России) 
- создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся как в классах, так и рамках 
образовательной организацией в целом; 
- инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе; 
- развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью посредством участия ВФСК ГТО; 
- формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
- повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество подготовки одаренных учащихся; 
- активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи, повысить их компетентность в данном 
направлении; 
- внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным образовательным программам в рамках внеурочной деятельности; 
- активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией в решении 
вопросов воспитания и обучения обучающихся. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 
- создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной социализации и личностному развитию 
ребенка, педагога, родителя в условиях реализации ФГОС; 
- создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 
- создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой 
деятельности; 
- развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и 
проектной деятельности; 
- освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 
- развитие различных форм ученического самоуправления; 
- дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 
пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Один час в неделю отводиться на 
внеурочное занятие «Разговоры о важном» 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
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«Ключевые общешкольные дела» Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 
большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 
Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый 
коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы: социальные проекты, акции, открытые дискуссионные площадки, 
общешкольные родительские и ученические собрания, Единый День профилактики правонарушений, досугово-развлекательная деятельность 
и др. 

«Классное руководство» Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель) организует работу с 
коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса (группы); работу с учителями, преподающими в данном 
классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

«Курсы внеурочной деятельности» Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, формирование в кружках, секциях, клубах, 
студиях детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 
сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций. Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 
деятельности происходит с применением содержания мероприятий и дополнительного образования в рамках следующих выбранных 
обучающимися ее видов: спортивно-оздоровительная, проектно-исследовательская, коммуникативная, художественно-эстетическая 
деятельности. Учение с увлечением! Интеллектуальные марафоны, информационная культура. 

«Школьный урок» Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: установление 
доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; побуждение 
обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее 
обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; использование воспитательных 
возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе;. 

Реализация воспитательного потенциала курса школьный урок происходит с применением содержания мероприятий и проектов РДДМ, 
«Разговоры о важном», «Основы здорового образа жизни», «Функциональная грамотность». 

Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 
деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 
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детско-взрослое самоуправление. 
«Экскурсии, походы» Экскурсии, походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей 

его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 
подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных 
и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. выездные экскурсии в музей, на 
предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк, зоопарк. 

«Профориентация» Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» включает в себя 
профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору 
своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности: 

«Школьные медиа» Цель школьных медиа - развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 
взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьный сайт, госпаблики (телеграм, вк, ок)) наиболее интересных 
моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического 
самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей. 

«Организация предметно-эстетической среды» Окружающая ребенка предметноэстетическая среда школы, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 
школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 
оформление интерьера школьных помещений; размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 
интересных событиях, происходящих в школе; озеленение пришкольной территории, благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 
классными руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

«Работа с родителями» 
 Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 
представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: общешкольный родительский комитет, 
участвующий в управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; общешкольные родительские собрания, 
происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; педагогическое просвещение родителей 
по вопросам воспитания детей, в ходе которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 
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творческим опытом и находками в деле воспитания детей; родительские дни (дни открытых дверей), во время которых родители могут 
посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 
родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 
родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

«Безопасность» (профилактика) Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Безопасность» включает в себя 
формирование в сознании обучающихся ценности понятий здоровья и здорового образа жизни при консолидации сил всех заинтересованных 
сторон: школы, здравоохранения, социальной защиты, общественности, родителей. Развитие системы, способствующей сохранению жизни и 
здоровья всех субъектов образовательного процесса. Обеспечение безопасных условий пребывания, охраны жизни и здоровья обучающихся 
позволяет формировать у обучающихся систему знаний о здоровом образе жизни, мотивацию на сохранение и укрепление здоровья. 
 

Примерный календарный план воспитательной работына 2024/2025 учебный год 

2024 год – Год семьи. Популяризации государственной политики в области защиты семьи и сохранению традиционных ценностей. 
2025 год - Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Годом мира и единства в борьбе с нацизмом.  
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
25 октября: Международный день школьных библиотек; 
Третье воскресенье октября: День отца. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
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12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 
Январь: 
25 января: День российского студенчества; 
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря 
смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 
Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 
8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики; 
19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби; 
27 июня: День молодежи. 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
Вторая суббота августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 
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Таблица 1.Особенности направлений воспитательной работы для разных уровней образования 

Направление воспитательной работы ФГОС НОО 

Гражданско-патриотическое  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России; 

 знакомство с историко-культурной, этнической и региональной спецификой 

Социокультурное и медиакультурное  формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания 

Духовно-нравственное  формирование  основ гражданской идентичности; 
 знакомство с нравственно-этическими, общечеловеческими ценностями, историко-

культурной, этнической и региональной спецификой, ценностями многонационального 
народа России и народов других стран 

Правовое и культура безопасности  формирование основ правовой культуры; 
 воспитание внутренней потребности безопасного образа жизни; 
 формирование практик (способов) жизнедеятельности ребенка в области культуры 

безопасности 

Экологическое  формирование основ экологической культуры 

Эстетическое и культуротворческое  основы эстетической культуры; 
 расширение кругозора, развитие общей культуры; 
 приобщение к достижениям национальной культуры 

Воспитание семейных ценностей  развитие навыков сотрудничества со взрослыми; 
 воспитание отношения к семье как к высшей ценности для человека 

Коммуникативное  формирование коммуникативных навыков, навыков самоорганизации 

Интеллектуальное  формирование навыков самоорганизации и самореализации в образовательной и творческой 
деятельности 

Трудовое  расширение опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром 

Здоровьесберегающее  формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей; 
 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 



226

 

 

Направление воспитательной работы ФГОС НОО 

наркотических и сильнодействующих веществ; 
 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Модуль «Основные школьные дела» 
Дела Классы Дата Ответственные 

Общешкольная линейка, посвященная 
«Первому звонку – 2024 года» 

1-4 1 сентября Зам. директора по ВР 

Классный час «Россия, устремленная в будущее» 1-4 1 сентября Классные руководители 

Подъем Флага РФ и исполнение Гимна РФ 1-4 Каждый понедельник Замдиректора по ВР,  .советник 
по воспитанию 

«Разговоры о важном» 1-4 Каждый понедельник. Классные руководители 

Общешкольный «День здоровья» 1-4 6 сентября Учителя физкультуры 
Театральный фестиваль «Спектакль для мамы» 1-4 18-19 

октября 
Зам. директора по ВР, советник 
по воспитанию,  
Классные руководители 

Школьный этап сдачи норм ГТО 2-4 Сентябрь- декабрь Учителя 
физкультуры 

Конкурс рисунков «Золотая осень» 1-4 с 15 сентября Классные руководители 

Конкурс чтецов «Золотая осень» 1-4 20 сентября Классные руководители 

Праздник для 1-х классов «Посвящение в первоклассники» 1 сентябрь советник по воспитанию, 
Классные руководители 

Классные часы, посвященные «Дню правовой    помощи детям» 1-4 11-20 ноября Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза:  поделки для новогоднего 
оформления 

1-4 Декабрь Классные руководители,      Актив 
РДДМ 
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Новогодние Ёлки 1-4 23-26 декабря Зам. директора по ВР  
Праздник для 1-х классов 
«Посвящение в читатели» 

1 10 февраля Педагог-библиотекарь  Кл. 
руководители 4 кл. 

Конкурс юных чтецов 1-4 24 января Педагог-библиотекарь 
Мероприятия к 23 февраля 
Темы планируете для своего класса! 

1-4 19-21 февраля Классные руководители 

Мероприятия к 8 марта 
Темы планируете для своего класса! 

1-4 4-6 марта Классные руководители 

КВЕСТ-Игра «Экологическая тропа» 2-3 22 Апреля Классные руководители 
Акция «Письмо водителю» 3-4 Апрель Классные руководители , советник 

по воспитанию 
Мероприятие «По страницам великой отечественной 
войны» 

3-4 6 мая педагог-организатор 
Классные руководители 

Участие в акции «Окна Победы» 1-4 1-9 мая Актив класса 
Прощание с начальной школой 4 17 мая Классные руководители 
Конкурс рисунков на асфальте: «Соблюдая ПДД –не 
окажешься в беде» 

2-4 15 мая Педагог-организатор 

Линейка «Последний звонок -2024» 1-4 20 мая Замдиректора по ВР 
Итоговые классные часы 1-4 20 мая Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 
(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

Заседание МО классных рук-ей 1-4 30 августа Замдиректора по ВР 

Планирование воспитательной работы с классов на 2024-
2025 учебный год 

1-4 До 20 сентября Классные руководители 

Проведение УО, кл. часов. 
Даты и темы планируете для своего класса на год! 

1-4 раз в неделю Классные руководители 

Планирование Индивидуальной работы с учащимися: 
Активом, «Группой риска», 
«ВШУ», «ОВЗ» 

1-4 До 20 сентября Классные руководители 

Организация занятости учащихся во внеурочное время в 
кружках, секциях, клубах и ДОП (Навигатор) 

1-4 До 15 сентября Замдиректора по ВР 
Классные руководители 

Проведение социометрии в классе 1-4 До 15 сентября Классные руководители 
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Оформление классных уголков 1-4 До 15 сентября Классные руководители 

Проверка Планов воспитательной работы с классами на 
учебный год 

1-4 с 21 сентября Замдиректора по ВР 

Отчет по ВР за 1 четверть 1-4 До 28 октября Классные руководители 

Заседание МО классных рук-ей 1-4 1 ноября Замдиректора по ВР 

Отчет по ВР за 2 четверть 1-4 До 29 декабря Классные руководители 

Отчет по ВР за 3 четверть 1-4 До 25 марта Классные руководители 

Педсовет по воспитательной работе 1-4 27 марта Замдиректора по ВР 

Прогноз летней занятости учащихся 1-4 Март Классные руководители 

Сбор информации о кандидатах на стенд 
«Гордость школы» 

2-4 До 17 мая Зам. директора по ВР 

Отчет по ВР за 4 четверть Анализ ВР с классом 
за уч. год 

1-4 До 23 мая Классные руководители 

Организация летней занятости учащихся 1-4 Май- июнь Классные руководители 

Модуль «Внеурочной деятельность» 

Название курса внеурочной деятельности Классы Количество часов в неделю Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-4 1 Классные руководители 
Кружок «Творческая мастерская» 1-4 1 Учитель труда 
«Кружок «Путешествие в мир английского языка»» 1-4 1 Учителя английского языка 
ОФП 1-4 1 Учителя физкультуры 
Кружок «Функциональная грамотность» 1-4 1 Классные руководители 
Кружок «Компьютер - мой друг» 2-4 1 Учитель информатики 

«Математика и конструирование» 4 1 Классные руководители 4а, 4б 
Орлята России 1-4 1 Классные руководители  
Проектная деятельность 2 1 Классный руководитель 2а 
Кружок кит/яп. 2-4 1 Учителя китайского и японского 

языков 
«Край, в котором я живу» 2-4 1 Классные руководители 
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кружок "Разговор о профессиях" 2-4 1 Классные руководители 
«Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 
Заседания Родительских комитетов 1-4 В течении Председатели 
классов  учебного года родительских комитетов 
Взаимодействие с социально- педагогической 
службой школы 

1-4 Сентябрь - май социальный педагог 

Родительские собрания - Даты и темы планируете для
своего класса на год! 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Раздел «Информация для родителей» на сайте школы, 
информация для родителей по социальным вопросам, 
безопасности, психологического благополучия, 
профилактики вредных привычек и 
правонарушений и т.д. 

1-4 В течении года заместитель директора по 
ВР 

Индивидуальная работа с семьями: в трудной 
жизненной ситуации, 
малообеспеченными и многодетными, 
«Группы риска» 

1-4 В течении года Классные руководители 
социальный педагог 

Работа с родителями по организации горячего питания 1-4 Сентябрь - май Соц.педагог 
Классные руководители 

День открытых дверей для родителей будущих 
первоклассников 

1-4 22 марта 
2025 г. 

Зам. директора по УВР 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 
Дни единых действий РДДМ 1-4 В течении года Советник по воспитанию Классные 

руководители 
Всероссийская акция «Кросс наций» 3-4 15 сентября Учителя физкультуры 

Участие Юнармейцев в патриотических мероприятиях 2-4 В течении года Педагог организатор 

Участие во Всероссийских проектах по активностям 
РДДМ - https://xn-- 90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/projects 

1-4 В течении года Классные руководители 
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Участие в благотворительных акциях 1-4 В течении года Классные руководители 

Участие в движении «Орлята России» - 
https://orlyatarussia.ru/ 

1-4 В течении года Классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 
Классные часы «Азбука профессий», 
темы планируете для своего класса на год! 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Тематические экскурсии на предприятия поселка, 
округа, области 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Неделя безопасности 
Беседы о правилах ПДД, ППБ, правилах поведения 
учащихся в школе, общественных местах. Вводные 
инструктажи. 

1-4 2-9 сентября Классные руководители 

Учебная эвакуация «Угроза теракта» 1-4 Начало сентября Директор 
классные руководители 

«15 минут о безопасности», Даты и темы планируете для
своего класса на год! 

1-4 1 раз в месяц классные руководители 

Целевая профилактическая Операция 
«Здоровье» 

1-4 Октябрь Зам.директора по ВР, 
Соцпедагог 

составление с учащимися Схемы безопасного пути 
«Дом-школа-дом» 

1-4 4-8 сентября Классные руководители 

Неделя профилактики ДТП Встречи сотрудников 
ГИБДД с учащимися, беседы по ПДД, 

1-4 сентябрь Педагог организатор 
классные руководители 

Совет профилактики правонарушений 1-4 1 раз в четверть Зам.директора по ВР 
Соц.педагог 

Беседы по безопасности учащихся в период осенних 
каникул 

1-4 Конец 1 четвери Классные руководители 
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Неделя правовых знаний 1-4 13-20 ноября Классные руководители 
социальный педагог 

Беседы по пожарной безопасности, правилах 
безопасности на водоемах в зимний период, поведение на 
школьных Елках. 

1-4 Конец 
2 четверти 

Классные руководители 

Тренировка по экстренному выводу детей и персонала из 
школы. 

1-4 Декабрь Заместитель директора ВР,  
классные руководители 

Беседы с учащимися по правилам безопасности в 
период весенних каникул и «Осторожно, гололед». 

1-4 Конец 
3 четверти 

Классные руководители 

Месячник по профилактики ДТП 1-4 май Педагог организатор 

Профилактика безопасного поведения на каникулах. 
Инструктажи по ПДД, ППБ, поведение на ж/д транспорте, 
на водоемах в летний период и т.п. 

1-4 Конец 
4 четверти 

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 
Оформление классных уголков 1-11 До 15 сентября Классные руководители 

Выставка рисунков «Золотая осень» 1-4 с 15 сентября Классные руководители 

Экологический Фото-Вернисаж «Красота родного края», 5 
фото от класса формат- А4, А5 

1-4 октябрь Классные руководители 

Тематические выставки в школьной библиотеке 1-4 Сентябрь -май Педагог-библиотекарь 

Выставка Новогодних плакатов, 1 от класса, 
формат А3 

1-4 С 1 декабря Классные руководители 

Новогоднее оформление кабинетов 1-4 С 10 декабря Классные руководители 

Фото Вернисаж: «Папа, мама, Я и книга – лучшие друзья!», 
5 фото - формат - А5, А4 

1-4 с 26 февраля Классные руководители 

Тематическая выставка «Пионеры -Герои» 1-4 С 5 апреля Классные руководители 
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Выставка рисунков «Мы – Орлята России» 1-4 с 10 мая Классные руководители 

 
 


